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Гибадуллин А.А. 

ассистент НВГУ, 

г. Нижневартовск, РФ 

 

ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИКИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

При изучении информационных закономерностей, процессов и явлений, 

попыток измерения информации на основе различных подходов мы часто 

упускаем ее временной аспект. Действительно, ведь она характеризуется 

временной асимметрией — знания мы получаем из прошлого, но не из будущего. 

Возникает вопрос: является ли это свойством времени или характерной 

особенностью информации? А может быть эти два понятия тесно связаны между 

собой и информация без времени не имеет никакого смысла? Автор рассматривает 

сущность информационных процессов во времени, связь информатики с его наукой 

о времени, а также временную архитектуру вычислений. 

Ключевые слова 

Темпоральное программирование, временные машины, темпоральная логика, 

устаревание информации, временные вычисления, природный счет. 
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When studying information patterns, processes and phenomena, attempts to 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

9 

measure information based on various approaches, we often miss its temporal aspect. 

Indeed, after all, it is characterized by temporal asymmetry - we receive knowledge from 

the past, but not from the future. The question arises: is this a property of time or a 

characteristic feature of information? Or maybe these two concepts are closely related 

and information without time does not make any sense? The author considers the 

essence of information processes in time, the connection of computer science with its 

science of time, as well as the temporal architecture of computing. 

Keywords 

Temporal programming, temporal machines, temporal logic, information obsolescence, 

temporal computing, natural counting. 

 

Время течет, а информация устаревает. На самом деле мы никогда не 

обладаем актуальными и новыми сведениями, ведь они приходят к нам из 

прошлого. Особенно это заметно при космологических астрономических 

наблюдениях. Фотоны, как впрочем нейтрино и гравитационные волны, из далеких 

галактик достигают нас через миллиарды лет. Отсюда информация никогда не 

бывает актуальной. Получив ее, она сразу же оказывается прошлой. 

Про будущее мы не можем сказать ничего однозначного. Попытки 

осуществить точный прогноз оказываются недостоверными. С точки зрения 

информационной организации процессов настоящее только здесь и сейчас, об 

остальном мы знаем только в прошлом, а будущее неизвестно. Однако мы можем 

строить прогнозы и рассматривать альтернативы. Рассуждения о будущем имеют 

исключительно вероятностный характер. 

Мы обнаруживаем невозможность изменения прошлого, но возможность 

выбора будущего. Для объяснения этого автор рассматривает антропный принцип. 

Прошлое именно такое, потому что мы и наши предки в нем выжили и сохранились. 

В других вариантах они вымерли либо мы стали совершенно другими. Отсюда его 

однозначность, как и однозначность наблюдателей, то есть нас самих. Прошлое 
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обеспечило наше существование. 

В информационных системах наряду с памятью ключевым ресурсом является 

вычислительное время. Оно используется в интеллектуальных задачах [1]. Оно 

служит фактором обеспечения безопасности [2]. Автор предлагает временные 

машины, которые учитывают временной параметр и даже способны 

самоорганизовываться с его течением. В этом проявление их бионического аспекта, 

ведь то же самое можно сказать и про эволюционирующие живые структуры. 

Автор рассматривает течение времени как первичный счет, а затем строит всю 

числовую математику, а потом и геометрию, на временных пространствах. 

Природный счет проявляется в атомных периодах, суточном и годичном 

обращении небесных тел, биологических и молекулярных часах. Все как будто бы 

разделено на периоды, которые и составляют основу бытия. 

Время объединяет математику, информатику и физику. Индукция также имеет 

временную составляющую. Активность и процессы характеризуются временным 

фактором в отличие математической статики и определенности. Неопределенность 

и многообразие теорий времени пересекается с многообразием игр. Поэтому автор 

использует временные игры или игры времен для моделирования процессов. 

Список использованной литературы: 

1. Виноградов, А.Н. Моделирование временного аспекта описания ситуации в 

задаче извлечения информации из текстов / А.Н. Виноградов, И.Н. Воздвиженский, 

Д. А. Кормалев, Е.П. Куршев // Программные системы: теория и приложения. – 

2014. – Т. 5, № 4(22). – С. 215-229. 

2. Снежко, Г.Е. Время как фактор информационной безопасности / Г.Е. Снежко // 

Безопасность ядерной энергетики: тезисы докладов XVIII Международной научно-

практической конференции, Волгодонск, 19–20 мая 2022 года. – Волгодонск: 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2022. – С. 138-

140. 
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ИНФОРМАТИКА КАК НАУКА О ВИРТУАЛЬНОМ 

 

Аннотация 

Сущность информатики как науки и образовательной дисциплины сводится к 

понятию информации. Это базовый термин, вокруг которого строится вся 

терминология. Строятся попытки обосновать и измерить его на основе различных 

подходов: алфавитном, вероятностном и содержательном. Автор рассматривает 

виртуальный аспект информации и ее соотношение с реальностью. На это 

указывает ее логическая компонента: способность быть истинной или ложной. В 

первом случае она соответствует действительности, а во втором — нет. К тому же 

современные информационные технологии предоставляют инструментарий для 

создания виртуальной и дополненной реальности, что на практике доказывает 

авторскую концепцию. 

Ключевые слова 
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to the concept of information. This is the base term around which all terminology is built. 

Attempts are being made to justify and measure it on the basis of various approaches: 

alphabetical, probabilistic and meaningful. The author considers the virtual aspect of 

information and its relationship with reality. This is indicated by its logical component: 

the ability to be true or false. In the first case, it is true; in the second, it is not. In addition, 

modern information technologies provide tools for creating virtual and augmented 

reality, which in practice proves the author's concept. 

Keywords 

Virtuality of information, information reality, adequacy of reality, truth, falsity, schemes 

of being, pictures of the world, knowledge. 

 

Измеримость информации и измеримость окружающего нас реального мира 

является следствием глубокой фундаментальной взаимосвязи между ними. 

Материальные объекты служат ее переносчиками или источниками. Сведения о 

них представлены информацией. Виртуальный мир подчиняется математическим 

соотношениям также как мир реальный. Несмотря на то, что информатика и 

математика тесно связаны между собой, сейчас это две самостоятельные 

дисциплины. Однако до сих пор их не отделяют друг от друга, а рассматривают, к 

примеру, в рамках прикладной математики. 

Информационные технологии активно применяются для моделирования 

виртуального мира, который может соотноситься с миром реальным [1]. Любая 

информация воспринимается в рамках определенного контекста или условного 

языка [2]. Можно сказать о ее восприятии в рамках конкретной модели или 

реальности [3]. При этом математические соотношения остаются актуальными, 

независимо от ее адекватности действительности. 

Вероятностный подход к измерению информации также указывает на ее 

виртуальный аспект. Ведь виртуальность мы рассматриваем как потенциальную по 

отношению к наблюдаемому положению дел. Автор рассматривает надреальность 
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как фон для реальности. Из всего множества вероятных событий, ей присущих, в 

действительности мы наблюдаем их ограниченное количество. И эта мера 

реального из виртуального соотносится с информационной мерой. 

Пригодность математики для описания не только реального мира, но и 

виртуальных моделей, привело к авторскому тезису, характеризующему ее как 

физику надмирья. Проектирование игр, а в особенности логических и 

интеллектуальных, лишь подтверждает его и делает виртуальный мир 

познаваемым с позиций информационной, математической и надфизической 

составляющей. В самом деле, понятия виртуальных частиц или флуктуаций уже 

закрепилось в физике. Неопределенности квантовой механики и неоднозначность 

результатов некоторых экспериментов сделало их значимыми. Отсюда автор 

связывает информационную физику и квантовомеханическую теорию, чтобы на их 

основе перейти к тем процессам, которые мы физически наблюдаем, раскрывая их 

сущность. 

Список использованной литературы: 

1. Гаврушева, А.А. Особенности виртуального мира / А.А. Гаврушева // Научно-

методический электронный журнал "Концепт". – 2015. – № T13. – С. 4171-4175. 

2. Газнюк, Л.М. Виртуализация культурной индустрии повседневности / Л. М. 

Газнюк, Я.О. Дьяченко // Культурные индустрии в институтах общества 

потребления: Материалы Всероссийской научной конференции, Великий 

Новгород, 07–08 апреля 2020 года. – Великий Новгород: Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2020. – С. 326-335. 

3. Карауылбаев, С.К. Представление обучающей информации в виртуальной 

реальности / С.К. Карауылбаев, Г.И. Муратова, Г.И. Туреханова // Актуальные 

проблемы развития и совершенствования системы физического воспитания для 

подготовки специалистов в транспортной отрасли: Труды II Международной 

научно-практической конференции, Москва, 02 декабря 2020 года. – Москва: 

Российский университет транспорта, 2020. – С. 80-84. 
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Аннотация 

В статье рассматривается устройство технологии одновременно-раздельной 

эксплуатации (ОРЭ) скважин. Приводятся типовые схемы при использовании 

различных видов скважинных насосов. 
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Введение 

С каждым годом разрабатывать нефтегазовые месторождения становится всё 

сложнее и сложнее, поэтому актуальным становится разработка рентабельных 

технологий для сохранения и увеличения продуктивности пластов в условиях 

сложно извлекаемых и остаточных запасов. Для решения данных проблем 

применяют технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) объектов 

разработки. 

Преимуществами данного метода являются: к разработке приобщаются 

непромышленные запасы нефти; возрастает нефтеотдача пластов и дебит скважин; 

увеличиваются темпы ввода месторождений в разработку благодаря сокращению 

сроков разбуривания и снижению сроков и затрат на обустройство месторождений; 

увеличивается степень охвата и интенсивность разработки; улучшаются условия 

эксплуатации скважин, эксплуатирующих низко продуктивные пласты; возрастает 

рентабельный срок разработки месторождения; снижаются затраты на 

строительство скважин; возникает возможность регулирования отборов и закачки; 

сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты. 

 

Результаты исследования 

1. Описание одновременно-раздельной эксплуатации 

Чтобы разрабатывать два и более пластов одной скважиной, при этом 

регулируя и контролируя отбор флюида, необходимо применять специальные 

технические и технологические концепции. Для начала, нужно надежно разобщить 

пласты пакером, а также обеспечить контроль расходов и забойных давлений 

разрабатываемых пластов. На месторождениях Урало-Поволжья для эксплуатации 

двух и более объектов одной скважиной применяют технологии ОРЭ. ОРЭ включает 

в себя несколько модификаций: одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) и 

одновременно-раздельная добыча (ОРД), а также их комбинация, при помощи 
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которой в одной скважине можно реализовывать добычу и нагнетание. 

Для наглядного примера приведём несколько схем процессов ОРЭ, которые 

применяются в ПАО «Татнефть». 

1) Отбор нефти без её смешения, например, добыча карбоновых и девонских 

нефтей – добыча по двум колоннам НКТ - лифтам (рисунок 1). 

2) С возможностью смешивания продукции различных пластов – добыча по 

одной колонне НКТ (рисунок 2). 

3) Одновременно-раздельные отбор и нагнетание (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 1 – Схема установки ОРД для двух пластов при двухлифтовой добыче 

 

Конструкция двухлифтового способа включает (рисунок 1): 

• установка включает пакер, разобщающий пласты, две колонны 60-мм НКТ, 
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два штанговых насоса и два станка-качалки; колонны НКТ соединяются в нижней 

части «параллельным якорем», а на устье скважины – двухканальной арматурой; 

• нефть и газ из каждого пласта раздельно транспортируется до 

автоматической групповой замерной установки (АГЗУ). 

Следует добавить, что ОРЭ применяются в современных «интеллектуальных» 

скважинах. При этом обеспечиваются непрерывный контроль во всех интервалах 

эксплуатации и технические устройства, управляющие притоком и/или закачкой в 

различных пластах в скважине в режиме реального времени. 

 

Рисунок 2 – Схема ОРД двух объектов при однолифтовой эксплуатации:  

а, б – отбор соответственно из нижнего и верхнего пластов; 1 – цилиндр насоса;  

2 – боковой клапан; 3 – всасывающий клапан; 4 – пакер; 5 – ниппель хвостовика;  

6 – нагнетательный клапан; 7 – плунжер насоса; 8 – верхний пласт;  

9 – нижний пласт 
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Рисунок 3 – Установка для одновременно-раздельной закачки и добычи для двух 

объектов (СК – станок-качалка; ППД – поддержание пластового давления; 

 СШН – скважинный штанговый насос) 

 

2. Технология ОРЭ вскрывающие три пласта 

Ключевым элементом данного оборудования служит пакер, который 

изолирует пласты друг от друга и имеет отдельные каналы, обеспечивающие 

добычу жидкости (рисунок 4). 

Нижнюю часть первой колонны устанавливают в интервале перфорации 

самого нижнего пласта. Между интервалами перфорации нижнего и среднего 

пластов размещают нижний пакер на первой колонне, а также устанавливают 

фильтр в интервале перфорации среднего пласта. Нижнюю часть третьей колонны 

устанавливают в первой колонне ниже её интервала перфорации. Пакер третьей 

колонны устанавливают на третьей колонне ниже фильтра 1-ой колонны и внутри 
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этой первой колонны. Нижнюю часть четвертой колонны устанавливают выше 

участка перфорации 1-ой колонны. Верхний пакер устанавливают выше зоны 

перфорации среднего пласта и ниже зоны перфорации верхнего пласта на 1-ой 

колонне. Выше верхнего пакера размещают низ второй колонны. 2-ю, 3-ю и 4-ю 

колонны обеспечивают каждую своим насосным оборудованием или подводом 

рабочего агента, а добычу или закачку рабочего агента осуществляют отдельно для 

каждого пласта. 

 

 
Рисунок 4 – Схема ОРЭ трех пластов одной скважиной 

 

По итогу, появляется возможность раздельного отбора жидкости из трех 

пластов или нагнетание в три отдельных пласта, используя одну скважину. 

В НГДУ «Джалильнефть» при применении однолифтовых установок, 

работающих с ЭЦН и ШГН, для ОРЭ эксплуатируется 51 скажина. 

Конструкция устройстваа включает кожух ПЭД с герметичным вводом кабеля, 

закрепленный хвостовиком с пакером, который разделяет вышележащий и 
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нижний пласты. По хвостовику жидкость с нижнего пласта поступает к ЭЦН, 

снабженному датчиком давления. При выходе из ЭЦН флюид из нижележащего 

пласта поступает в колонну НКТ через обратный клапан. 

В это время выше обратного клапана на выходе ЭЦН в НКТ установлен 

штанговый насос и соединен с межтрубным пространством, куда попадает 

жидкость с вышележащего пласта. Из штангового насоса продукция направляется 

в НКТ, где происходи её смешение с продукцией нижнего пласта. 

3. Требования к оборудованию ОРЭ 

Существует ряд технологических требований к оборудованию для ОРЭ:  

• повышение давления до заданного значения с дальнейшим его 

поддержанием против каждого пласта; 

• замер расхода флюида, добываемого из каждого пласта; 

• извлечение продукции на поверхность без её смешения в скважине; 

• возможность исследования каждого пласта; 

• возможность проведения КРС и демонтажа оборудования, вышедшего из 

строя, с дальнейшей его заменой; 

• регулирование добычи жидкости из каждого пласта; 

• работы по созданию притока и освоению скважины. 

Технология и оборудование для ОРЭ должны осуществлять все 

технологические мероприятия, которые осуществляют при вскрытии пластов 

отдельными скважинами. Основной проблемой успешного применения ОРЭ 

является создание надежного, долговечного и рентабельного оборудования. 

Компаниями производителями компоновок для ОРЭ являются: НПФ «Пакер», НПФ 

«Геоник», ЗАО «НовометПермь», ООО ПКТБ «Технопроект», ЗАО 

«Елкамнефтемаш», ЗАО «ПКНМ», ОАО НПФ «Геофизика» и другие. 

 

4. Критерии применимости и эффективность ОРЭ 

Применение однолифтовой установки для ОРЭ 2х пластов 1 скважиной: 
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• скважины, имеющие существенные различия коллекторских свойств пластов 

и свойств нефти; 

• обводненные скважины при больших перепадах давлений; 

• для подключения к уже эксплуатируемому пласту малопродуктивного, 

эксплуатация которого отдельной скважиной невыгодна; 

• скважины со значительным расстоянием по глубине между объектами, 

• на стадии падающей добычи, когда доля остаточных запасов достаточно 

большая, но энергия пласта исчерпана. 

Эффективность внедрения ОРЭ: 

• снижение объемов бурения за счет использования ствола одной скважины; 

• эксплуатация одновременно объектов с различными коллекторскими 

характеристиками и свойствами нефти; 

• увеличение рентабельности отдельных скважин благодаря подключению 

других объектов разработки или различным по свойствам пластов одного объекта 

разработки; 

• снижение количества скважин на месторождении; 

• оптимизация КИН и КИГ при эксплуатации скважины при постоянной 

депрессии. 

 

Выводы 

За счет оптимизации работы объектов повышается производительность 

скважины. Использование ствола 1 скважины и организация одновременного 

(совместного) отбора запасов углеводородов разных объектов разработки одной 

сеткой скважин сокращает объемы бурения. ОРЭ может применяться как в 

открытом стволе скважины, так и в зацементированной обсадной колонне, 

применяя пакеры. Такая технология позволяет разрабатывать от 2 до 5 пластов, 

исходя от условий разработки. 

Таким образом, технология ОРЭ позволяет значительно оптимизировать 
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затраты на добычу нефти и газа, ускорить процесс разработки месторождения и 

повысить эффективность добычи нефти и газа. 
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ВЛИЯНИЕ ОТБОРА ПО ПРОДУКТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЛЕКЦИИ ГОЛШТИНСКОГО СКОТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация  

В практике разведения высокопродуктивного молочного скота особое 

внимание уделяется отбору. Эффективность отбора научно доказана, и разные его 

методики используются множеством практикующих специалистов и учёных, 

принимающих непосредственное участие в совершенствовании или закреплении у 

животных желательных качеств (показатели молочной продуктивности, 

воспроизводительные функции). В данной работе проанализированы показатели 

молочной продуктивности стада голштинской породы в АО ПХ «Наро-Осановский», 

по результатам исследований рассчитан селекционный дифференциал и 

возможный эффект селекции. Установлено, что при ведении отбора по удою, его 

показатели обратно пропорционально возрастают показателям молочного жира и 

белка, и наоборот. Селекционный эффект за поколение составил по удою + 224,5 

кг, по массовой доле жира и белка + 0,0084 и + 0,0196% соответственно.  

Ключевые слова 

Молочная продуктивность, отбор, наследуемость, селекционный дифференциал, 

удой, массовая доля жира, массовая доля белка. 
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THE INFLUENCE OF SELECTION BY PRODUCTIVE PARAMETERS ON THE EFFICIENCY 

 OF BREEDING OF HOLSTEIN CATTLE OF THE MOSCOW REGION 

 

Annotation  

In the practice of breeding high-productivity dairy cattle, a special attention is paid 

to selection. The efficiency of selection has been scientifically proven, and its different 

methods are used by many specialists and scientists who are directly involved in the 

improvement or consolidation of desirable qualities in animals (parameters of milk 

productivity, reproductive functions). In this article, the parameters of milk productivity 

of the Holstein herd of Joint Stock Company Breeding Farm «Naro-Osanovsky» are 

analyzed, according to the results of research, the selection differential and the possible 

effect of selection. It has been established that when selected by milk yield, its 

parameters increase inversely to the parameters of milk fat and protein, and on the 

contrary. The selection effect for a generation was + 224,5 kg in milk yield, + 0,0084 and 

+ 0,0196% in mass fraction of fat and protein respectively.  
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Milk productivity, selection, heritability, selection differential, milk yield,  

mass fraction of fat, mass fraction of protein. 
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Отбор по собственной продуктивности часто практикуется хозяйствами наряду 

с отбором по происхождению. Алексеевой Е.А. и Четвертаковой Е.В. был 

предложен алгоритм моделирования вариантов ремонта стада первотёлками с 

продуктивностью выше среднего по стаду на 10% (2019 г.), по результатам их 

исследования установлено, что ввод этих животных в стадо позволит получить рост 

продуктивности на 293 кг,  и в целом применение моделирования приведёт к 

увеличению рентабельности производства молока [1]. Определённую 

результативность приносит методика отбора по происхождению, благодаря 

которой можно точно высчитать и сделать теоретический прогноз эффективности 

массовой селекции в стаде, в некоторых же случаях возможна малая 

результативность полученных данных или же их отсутствие (к примеру, низкий SE 

или полное его отсутствие по тем или иным признакам), в таких случаях стоит 

пересматривать методику подхода к исследованиям или прибегнуть к её 

корректировке [3,4]. Современные методы оценки коров по молочной 

продуктивности требуют свежих взглядов на оценку селекционно-генетических 

параметров с целью ведения методичного отбора животных [2]. 

 

В стаде голштинской породы АО ПХ «Наро-Осановский» были отобраны 

первотёлки в количестве 766 голов, у которых оценивали общую молочную 

продуктивность стада (удой, массовая доля жира и белка) и продуктивность 

отобранных животных с лучшими показателями: по удою от 7000 кг, по массовой 

доле жира и белка от 4,0% и 3,4% соответственно. На основании данных по 

продуктивности посчитаны возможные селекционный дифференциал (SD) и эффект 

селекции (SE) при отборе животных по собственной продуктивности.  
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Таблица 1  

Уровень показателей стада за 1-ю лактацию и селекционный дифференциал по 

отдельным признакам при отборе коров по собственной продуктивности 

Показатели Параметры Удой, кг 
Массовая 

доля жира, 
% 

Массовая 
доля белка, 

% 
отбор по удою  

пр
од

ук
т

ив
но

ст
ь Всего стада (n=766) 

X̅ ± Sx 
7317 ± 44 4,13 ± 0,01 3,38 ± 0,01 

Отобранных в племенное 
ядро (n=452) 8119 ± 39 4,08 ± 0,01 3,35 ± 0,01 

SD за поколение +802 +0,05 +0,03 
отбор по массовой доле жира 

пр
од

ук
т

ив
но

ст
ь Всего стада (n=766) 

X̅ ± Sx 
7317 ± 44 4,13 ± 0,01 3,38 ± 0,01 

Отобранных в племенное 
ядро (n=531) 7174 ± 49 4,25 ± 0,01 3,40 ± 0,01 

SD за поколение –143 +0,12 +0,02 
отбор по массовой доле белка 

пр
од

ук
т

ив
но

ст
ь Всего стада (n=766) 

X̅ ± Sx 
7317 ± 44 4,13 ± 0,01 3,38 ± 0,01 

Отобранных в племенное 
ядро (n=418) 7133 ± 65 4,22 ± 0,02 3,52 ± 0,01 

SD за поколение –184 +0,09 +0,14 
 

Как видно из данных, отображённых в Таблице 1, селекционный 

дифференциал будет наиболее высоким при ведении целенаправленного отбора 

по отдельно взятому признаку, а именно: + 802 кг при отборе по 

обильномолочности и +0,12 и +0,14 % при отборе по жирномолочности и 

белковомолочности. Отметим, что при отборе по массовой доле жира и белка 

наблюдается тенденция к снижению среднего удоя – на 143 и 184 кг 

соответственно. Из всего исследуемого стада (n=766) в племенное ядро по 

собственной продуктивности в каждом случае отобрано не менее 50% животных – 

59% при отборе по удою (≥ 7000 кг), 69% при отборе по массовой доле жира (≥ 4,0%) 

и 55% при отборе по массовой доле белка (≥ 3,4%).  

Как известно, показатели SD за поколение – одна из основных составляющих 

возможного прогнозирования уровня продуктивности среди следующего 

поколения, планируемого к получению от отобранных животных. Однако расчёт 

эффекта селекции и грамотное его интерпретирование предполагает 
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предварительное определение наследуемости (h2) основных изучаемых 

признаков.  

 
Рисунок 1 – Наследуемость показателей молочной продуктивности 

 у коров в генерации мать-дочь 

 

В стаде зафиксирована средне-низкая наследуемость в генерации мать-дочь, 

что лишний раз подтверждает доказанный полигенный характер наследования 

признаков молочной продуктивности у крупного рогатого скота. Среди 

исследуемого поголовья в генерациях мать-дочь максимальный коэффициент 

наследуемости установлен по концентрации молочного жира (0,42), 

следовательно, именно по этому признаку среди данного стада возможен 

наиболее быстро достижимый эффект селекции. Наименьшая наследуемость 

отмечена по концентрации молочного белка (0,14).  

Таблица 2 

Эффект селекции по отдельным признакам молочной продуктивности 

 при отборе по собственной продуктивности 

Признак SE 
Удой, кг + 224,5 
Массовая доля жира, % + 0,0084 
Массовая доля белка, % + 0,0196 
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Согласно результатам исследований и соответствующим расчётам, 

селекционный эффект за поколение при отборе по собственной продуктивности 

составит по удою + 224,5 кг, по массовой доле жира и белка + 0,0084 и + 0,0196% 

соответственно. Вероятнее всего, более значительные показатели SE будут 

наблюдаться при других вариантах отбора. Стоит апробировать методику отбора 

по происхождению (по матерям и отцам), с учётом интервала смены поколений.  

В теории и практике селекционно-племенной работы нередко прибегают к 

отбору животных не по одному, а по нескольким признакам, учитывая характер 

корреляционной зависимости признаков друг от друга. Нами получены результаты 

корреляционного анализа учитываемых признаков молочной продуктивности. 

 
Рисунок 2 – Корреляция между признаками молочной продуктивности 

 

Согласно результатам, представленным в Таблице 3, положительная связь 

наблюдается по отношению «массовая доля жира – массовая для белка» (r = 0,39), 

как следствие – теоретическая возможность отбора животных по двум этим 

признакам, в зависимости от целей хозяйства. При отборе по удою 

жирномолочность и белковомолочность стада будет закономерно снижаться, о 

чём говорят как отрицательные коэффициенты корреляции (r = – 0,28 и – 0,17), так 

и результаты, зафиксированные в Таблице 1: в случае отбора по удою показатели 
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жира и белка идут на спад, при отборе же по массовой доле жира или белка 

снижаются показатели по удою (SD за поколение колеблется в пределах от –184 до 

–143 кг).  

Заключение: таким образом, полученные результаты исследований не только 

отражают уровень продуктивности стада с возможным селекционным 

дифференциалом при выбранной нами методике отбора и лишний раз 

подтверждают общепринятые закономерности наследования признаков и связи 

между ними, а также говорят о необходимости расширения исследований с 

применением других методов отбора и учётом большего числа параметров. 
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О ПРИНЦИПАХ И МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные принципы управления деловой карьерой. 

Приведены основные требования, которые свойственны каждому принципы. 

Выделен принцип риска карьерного развития, так как в современном мире на 

внутреннем рынке труда любая сделка по своей природе всегда является рисковой. 

В настоящее время большое внимание уделяется конкурентоспособности 

работника, поэтому необходимо учитывать принцип конкурентного преимущества 

персонала. Для определения эффективности, ценности человеческого капитала в 

организации авторам рассмотрены методы управления карьерой.  

Ключевые слова 

Деловая карьера, принципы, методы управления деловой карьерой, внешние  

и внутренние факторы, риски карьерного развития. 

 

В современных условиях основой управления деловой карьерой персонала в 

любой сфере деятельности является познание и использование объективных 

экономических законов развития социально-трудовых отношений. Они 

определяют не только характер, но и направления всех управленческих решений 

по формированию и применению человеческих ресурсов, как в учреждениях, так и 

в любой организации. Данные законы реализуются через принципы управления. 

Необходимо выделить основные группы принципов управления деловой 
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карьерой: общие, особенные и единичные. 

Общие принципы управления карьерой представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общие принципы управления деловой карьерой 

Источник: разработано автором 

 

Особенные принципы управления успешной карьерой включают требования, 

которые свойственны управлению социально-экономическими системами в 

целом. Для этих принципов характерна системность, нормативность, 

комплексность, прогрессивность, перспективность, целостность, экономичность, 

измеримость, равное партнерство и т.д.[5]. 

Для единичных принципов характерны требования, которые свойственны 

только управлению профессиональным развитием персонала. Среди них можно 

выделить такие принципы как маркетинг рабочей силы, риск карьерного развития, 

инструментальное обеспечение управления карьерой, конкурентное 

преимущество. 

Принцип маркетинга рабочей силы характеризуется ориентацией 

управляющей подсистемы на удовлетворение потребительского спроса на 

рабочую силу при решении любых задач. Основными при отборе критериев 

удовлетворения работодателя являются [4]: 

а) повышение качества стратегического развития карьеры персонала, 

траектории развития его карьеры в соответствии с запросами работодателя; 
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б) экономия трудовых ресурсов у потребителей, которую можно достичь за 

счет роста результативности труда; 

в) защита инвестиций в человеческий капитал, т.е. управление карьерной 

лестницей должно базироваться не только на нормативах по управлению 

трудовыми ресурсами, но и учитывать влияние внешних и внутренних изменений 

рыночной среды, реальную потребность организации в отдельных сотрудниках, 

обновлении их знаний, умений, навыков, моделей поведения. Необходимо также 

учитывать, что не все инвестиции в человеческий капитал являются эффективными, 

могут дать и отрицательный результат. 

Принцип риска карьерного развития включает способность субъекта 

управления брать на себя ответственность за принятие определенного рискового 

решения. Необходимо учитывать, что в современном мире, на внутреннем рынке 

труда, любая сделка по своей природе всегда является рисковой. Основные 

составляющие риска представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Основные составляющие риска 

Источник: разработано автором 

 

Для принципа инструментального обеспечения управления продвижением по 

карьерной лестнице характерно дополнительное уточнение определенной формы 

принятия управленческих решений в этой области. Для этого необходимо 
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использовать либо систему показателей, либо систему конкретных методик роста 

конкурентоспособности персонала, с учетом сферы деятельности организации, 

применение программных продуктов. 

В оценке эффективности управления траекторией развития карьеры, не 

зависимо от сферы деятельности организации, не менее важное место занимает и 

принцип конкурентного преимущества. Для данного принципа характерно то, что 

субъект управления способен создавать конкурентные преимущества при 

формировании и использовании конкурентоспособного работника. Но при этом 

необходимо ориентироваться на требования работодателей к потенциальному 

работнику. 

В настоящее время выделяют основные средства формирования 

конкурентных преимуществ персонала, которые имеют вес на рынке труда 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Основные средства формирования конкурентных  

преимуществ персонала 

Источник: разработано автором 

 

Общие, особенные и единичные принципы управления карьерой, траекторией 

ее развития составляют целостную систему и тесно между собой взаимодействуют. 
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Особенности управления профессиональным развитием преподавателей 

зависят не только от их собственного желания и возможностей, но и от внешних и 

внутренних факторов.  К ним относятся: 

-требования директивных и нормативных документов; 

-перспективы развития образовательного учреждения; 

-уровень и условия достижения конечных результатов работы организации; 

-условия и специфика функционирования организации; 

-качественный и количественный состав педагогических кадров; 

-возможности и потребности педагогического коллектива, а также и отдельно 

взятых педагогов; 

-использование научных методов в практике обучения, управления и 

воспитания; 

-уровень инновационной, экспериментальной активности в деятельности в 

организации. 

Методы управления карьерным ростом представляют собой совокупность 

действий и способов достижения определенных целей. Они позволяют определить 

эффективность, ценность человеческого капитала в организации. 

В системе данных методов необходимо выделить методы науки управления 

деловой карьерой, которые состоят из двух групп. 

Первая группа включает в себя общенаучные методы познания. Их   

применяют в основном в теоретических исследованиях. К данной группе относятся 

такие методы как: анализ и синтез, индукция и дедукция, научная абстракция, 

логический и исторический методы отображения действительности в мышлении и 

др. [1]. Вторая группа методов науки управления траекторией развития карьеры 

включает в себя специальные методы познания. К ним относят особенные и 

единичные.  

К специальным методам относятся: 

1) методы сбора первичной информации (наблюдение, изучение мнений, 
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анкетирование, эксперимент, сбор статистических данных, оценка 

конкурентоспособности персонала) и методы первичной обработки определенных 

данных об управлении (методы группировок, относительных и средних величин, 

индексов, факторный анализ, балансовый метод); 

2) методы оценки и обобщения полученной информации с целью выработки 

и принятия управленческих решений (системный анализ, линейное 

программирование, экономико-статистические методы, экономико-

математическое моделирование и др.); 

3) методы стратегического анализа и прогноза. 

Среди специальных методов выделяют экономические методы. Они 

предусматривают применение: 

а) нормативов функционирования рынка труда (нормативы уровня занятости 

и безработицы, производительности труда, капиталоотдачи инвестиций в 

человеческий капитал, конкурентоспособности работника и уровня стоимости 

рабочей силы, уровня жизни и др.); 

б) системы материального поощрения и наказания; 

в) ответственности за качество и эффективность управления. 

В группу социально-психологических методов управления карьерой, которые 

на рынке труда тоже занимают не менее важное место, входят средства 

целенаправленного воздействия на организационную культуру, ориентированные 

на поиск новых путей, эффективного и результативного обслуживания 

работодателей [3]. В современных условиях структура занятости должна 

соответствовать состоянию потребности рынка в различных товарах и услугах. 

Следовательно, система методов управления профессиональным развитием 

специалистов включает в себя множество современных приемов и методов, 

которые применяются для решения широкого спектра управленческих задач, 

связанных с развитием карьеры. Чаще всего, работники указывают в качестве 

стимулятора карьеры большую заработную плату, систему премирования. 
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Управление процессом профессионального развития преподавателей, как и 

любой другой управленческий процесс, включает в себя все основные стадии 

управленческого цикла: планирование, организацию, контроль, анализ 

существующего положения дел, стимулирование, регулирование. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что профессиональное развитие 

педагогов, в отличие от работников других сфер деятельности, происходит в 

процессе их деятельности практически ежедневно, поскольку им приходится 

постоянно принимать те или иные решения (выбор целей и задач обучения и 

воспитания, выбор учебного материала, технологий и методов, критериев оценки 

результатов, стиля общения с обучающимися и коллегами, способов 

сотрудничества с родителями и т.п.). В процессе карьерного становления 

преподавателя, его самосовершенствования происходит целенаправленный 

самоанализ и корректировка профессионально значимых качеств личности, 

повышается ответственность за принимаемые решения, формируются умения 

прогноза результатов, выбора перспективных направлений и оптимальных 

программ действий. 

 

Список использованной литературы: 

1. Голенкова Зинаида Тихоновна, Кошарная Галина Борисовна, Кошарный Валерий 

Павлович Влияние образования на повышение конкурентоспособности работников 

на рынке труда // ИТС. 2018. №2 (91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

obrazovaniya-na-povyshenie-konkurentosposobnosti-rabotnikov-na-rynke-truda (дата 

обращения: 18.08.2023). 

2. Маркова Ю.Р. Управление деловой карьерой персонала // Скиф. 2019. №12-1 

(40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-delovoy-karieroy-personala 

(дата обращения: 18.08.2023). 

3. Методы принятия управленческих решений: краткий курс лекций для 

обучающихся направлений подготовки: 38.03.02 Менеджмент / Сост.: Д.А. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

40 

Воробьева //ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2017. – 68 с. 

4. Резник, С.Д. Персональный менеджмент: учебник / С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, 

Ф.Е. Удалов, И.С. Чемезов; под общ. ред. С.Д. Резника – 6-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2023. – 453 с. ISBN: 978-5-16-014780-2 

5. Сотникова, С. И. Управление персоналом: деловая карьера: учеб. пособие /С. И. 

Сотникова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 328 с. ISBN: 978-

5-369-01455-4  

© Болдырева Н.П., 2023 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

41 

УДК 336.7 

Зорин А.К. 

Магистр, СПбГЭУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ САНАТОРА НА УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

САНАЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ В РФ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается зависимость между компаниями выступающими в 

роли санаторов проблемных банков и успешностью завершения санации. 
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Проблемные банки, банковский сектор, финансовое оздоровление, 

 санация, санатор. 

 

Санация представляет собой комплексную программу мероприятий, 

осуществляемых с целью улучшения финансового положения предприятия и 

предотвращения его банкротства, а также повышения конкурентоспособности 

компании на рынке. В процессе санации банка выделяются дополнительные 

финансовые ресурсы, которые позволяют фирме восстановить свою 

платежеспособность и выполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Одним из ключевых аспектов санации является выделение денежных средств, 

которые предоставляются финансовому предприятию для выполнения 

неотложных платежей и улучшения его финансовой стабильности. Эти средства 

могут использоваться для реструктуризации долгов, погашения просроченных 

платежей, реабилитации задолжников и восстановления доверия кредиторов. 

Организация, выступающая санатором банка, должна разработать стратегию и 
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план действий, которые помогут ей преодолеть финансовые трудности и 

обеспечить долгосрочную устойчивость. Это может включать изменения в 

управлении компанией, оптимизацию бизнес-процессов, сокращение расходов, 

привлечение новых инвестиций и разработку новых стратегий роста. 

Важно отметить, что санация — это длительный и сложный процесс, 

требующий сотрудничества и усилий со стороны всех заинтересованных сторон, 

включая руководство компании, кредиторов, инвесторов и государственные 

органы. Осуществление эффективной санации способствует сохранению рабочих 

мест, защите интересов акционеров и кредиторов, а также восстановлению 

доверия кредитного учреждения в финансовой среде. 

Для проведения анализа влияния санатора на успешное завершение санации 

проблемных банков были собраны и проанализированы статистические материалы 

по кредитным организациям, которые находятся или находились под санацией и в 

отношении которых осуществлялись меры по финансовому оздоровлению, на 

11.04.2023, собранные данные представлены в таблице 1. (красным выделены 

банки санация которых завершилась отзывом лицензии, а зеленым – успешно 

завершенные санации). 

Таблица 1 

Юридические и физические лица, выполняющие роль санатора 

№ Название кредитной организации Инвестор (Санатор) 
Банки на санации с участием Банка России 

1 АО «Московский Индустриальный банк» ЦБ РФ 
2 ПАО «Промсвязьбанк» ЦБ РФ 
3 ПАО Национальный банк «ТРАСТ» ЦБ РФ 

Банки на санации с участием ГК «АСВ» 
4 АО коммерческий банк «Солидарность» АО «Зарубежэнергопроект» 

5 АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции 
и развития «Экономбанк»» ПАО «МЕТКОМБАНК» 

6 АО «ВУЗ-банк» ПАО КБ «УБРиР» 
7 АО «Тимер Банк» АО «РФК-банк» 
8 АО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК АО «СМП Банк» 
9 ПАО Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ»  Банк «ВБРР» (АО) 

10 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Коган Л.В. 
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№ Название кредитной организации Инвестор (Санатор) 

11 АО Таврический Банк   
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

12 АО «ГЕНБАНК» АО «АБ «РОССИЯ»» 
13 АО «БМ-Банк» Банк ВТБ (ПАО) 
14 АО «ИНВЕСТТОРГБАНК» ТКБ БАНК ПАО 
15 ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» АКБ «Абсолют Банк» 

16 АО Калужский газовый и энергетический 
акционерный банк «Газэнергобанк» ПАО Банк Синара 

Банки, в отношении которых осуществлялись меры по финансовому оздоровлению 
17 АО АВТОВАЗБАНК  Банк «ТРАСТ» (ПАО)  
18 ПАО «Московский акционерный Банк «Темпбанк»» АСВ 
19 ПАО «Балтийский Банк» АО «АЛЬФА-БАНК» 
20 АО Международный банк Санкт-Петербурга  АСВ 
21 АО «Волго-Окский коммерческий банк» ПАО «МИнБанк» 
22 ПАО «БИНБАНК» ПАО Банк «ФК Открытие»  
23 ООО Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» АО МОСОБЛБАНК 
24 АО Банк «Советский» АСВ 
25 ПАО Коммерческий банк «Спутник» АСВ 
26 АО «Социнвестбанк» АО «Банк ДОМ.РФ» 
27 АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» АСВ 
28 ПАО Акционерный коммерческий Банк «Спурт» АСВ 
29 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» АСВ 
30 ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал» АСВ 
31 АО «Банк ДОМ.РФ» АСВ 
32 ПАО «ИнтехБанк» АСВ 
33 АО «БИНБАНК Диджитал»  ПАО Банк «ФК Открытие» 
34 АО «РОСТ БАНК» Банк «ТРАСТ» (ПАО) 
35 АО «РОСКОСМОСБАНК» ПАО «Промсвязьбанк» 
36 ПАО «Татфондбанк» АСВ 

37 АО коммерческий межотраслевой банк 
стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»  ПАО «Совкомбанк» 

38 ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный 
банк» РНКБ Банк (ПАО) 

39 АО «Севастопольский Морской банк» РНКБ Банк (ПАО) 
 

Обратим внимание, что в случаях, когда невозможно привлечь стороннего 

инвестора для санации банки, то роль инвестора берет на себя ГК «АСВ». В этих 

случаях процентное соотношение успешно завершенных оздоровлений 

значительно ниже, нежели в случаях, когда санатором выступает привлеченный 

инвестор (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Организации выступающее санаторами 

 

Чаще всего в роли санатора выступают банки и ГК «АСВ», однако существуют 

два исключение: АО «Зарубежэнергопроект» (ведущая проектная организация, 

специализирующаяся на проектировании энергетических объектов в России и за 

рубежом), выступающее санатором АО коммерческий банк «Солидарность», 

физическое лицо – Людмила Валентиновна Коган, выступающая санатором ПАО 

«Банк Уралсиб». 

Результат санации значительно зависит от организации, исполняющей роль 

санатора в процессе санации проблемного банка. Статистика наглядно показывает, 

что частный инвестор значительно эффективнее в роли санатора, нежели 

Государственная Корпорация «АСВ». 
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ВОЗМОЖНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИВОЙ У. ФИЛЛИПСА 

 

Аннотация 

Актуальность статьи заключается в том, что до сих пор идут споры о том, 

«работает» или нет кривая Филлипса, причем многие экономисты настаивают на 

том, что данная кривая показывает обратную зависимость между инфляцией и 

безработицей. Автор приводит свои доказательства того положения, что природа 

данной кривой заключается в обратной зависимости между реальной зарплатой и 

безработицей. На основе современных статистических данных по экономике США 

(1980 – 1922гг.) он построил график, который подтверждает его гипотезу. 

Ключевые слова: 

кривая Филлипса, инфляция и безработица, номинальная и реальная зарплаты. 

 

Автор в данной статье хочет предложить свое решение вопроса о кривой 

Филлипса. Наиболее важным с точки зрения автора в статье Уильяма Филлипса 

«The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in 

the United Kingdom, 1862-1957» [5, С. 283—299] является довоенный период 1862–

1913гг., т.к. здесь наиболее ярко проявляются особенности именно 

экономического развития, не искаженные массой привходящих факторов, которые 

неизбежны во время войны и в последующий ближайший послевоенный период. 

Одним из важных факторов указанного периода (1862–1913гг) являлось то, что 
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это было время весьма стабильных цен (время золотого стандарта), – например, 

килограмм золота в течение XIX века стоил в диапазоне от 650 до 680 долларов 

САСШ (за исключением короткого периода Гражданской войны в САСШ). Это 

значит, что колебания номинальной и реальной зарплаты должны были 

практически совпадать, – рост номинальной зарплаты означал, что выросла 

реальная заработная плата, и наоборот. 

Принимая это во внимание стоит обратиться к рисунку 3 в вышеуказанной 

статье У. Филлипса [5, С. 283—299], где он показал графически взаимосвязь 

изменений номинальной заработной платы и безработицы. После длительного 

обдумывания автор (Петухов В.А.) оценил данный рисунок так: безработица сильно 

зависит от роста производства (роста реального ВВП), и эта зависимость наиболее 

ярко проявляется в середине и конце экономического подъема. В целом 

уменьшение уровня безработицы свидетельствует о росте экономики, а 

увеличение безработицы – о спаде экономики. В то же время при росте экономики 

наблюдается рост реальной заработной платы, который при постоянных ценах 

совпадает с ростом номинальной заработной платы. Следовательно, при росте 

экономики с постоянными ценами должны одновременно наблюдаться рост 

номинальной зарплаты и уменьшение уровня безработицы, а при экономическом 

спаде наоборот, – падение номинальной зарплаты и увеличение безработицы. 

Таким образом, возникает обратная зависимость между изменениями 

номинальной заработной платы (а при постоянных ценах эти изменения 

соответствуют изменениям реальной зарплаты) и колебаниями уровня 

безработицы. Это позволяет, по мнению автора, понять природу кривой Филлипса.  

Внимательный анализ рисунка 3 в вышеуказанной статье У. Филлипса 

подтверждает точку зрения автора. В правой нижней части рисунка должны 

находиться годы экономического спада, которые характеризуются высокой 

безработицей и падением номинальной (а значит и реальной) зарплаты. 
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Действительно в этой части находятся практически все кризисные годы – 1879, 

1884, 1885, 1892, 1893, 1903, 1908. В левой верхней части данного рисунка должны 

находиться годы экономического подъема с низкой безработицей и ростом 

номинальной (а значит и реальной) зарплаты. Данные рисунка наглядно это 

подтверждают. 

Однако есть практически единственное исключение в этом анализе, – а 

именно 1900г. был кризисным годом, однако он находится в левой верхней части 

рисунка, а значит безработица в этот год была небольшой (около 2,5%), а прирост 

номинальной зарплаты составил чуть более 1%. Первым объяснение данного 

противоречия постарался дать Соловьев Евгений, студент Финансового 

университета при Правительстве РФ (г. Москва). Он предположил, что в этот период 

шла вторая англо-бурская война (1899—1902), и что, следовательно, значительная 

часть трудоспособного мужского населения в 1900 году не стала безработными, а 

влилась в ряды британской армии. Автор дополнительно исследовал этот вопрос и 

выяснил, что численность данной армии именно в это время выросла примерно на 

треть миллиона солдат (и это не учитывая дополнительную многочисленную 

рабочую силу в тылу, которая работала на нужды войны). Кратковременное 

увеличение зарплаты в период вербовки – закономерное явление. Таким образом, 

данное исключение удовлетворительно объяснено. 

Далее в связи с мировыми войнами начался отказ от золотого стандарта (США 

отказались от него последними в 1971 году). Что означал этот отказ? Он значил то, 

что теперь можно произвольно увеличивать денежную массу не оглядываясь на 

количество золота, которое имелось у страны. В результате этого возникла ценовая 

нестабильность (почти всегда в виде инфляции, которая могла быть как небольшой, 

так и достигать больших величин). А это привело к тому, что теперь номинальные и 

реальные заработные платы были независимы друг от друга и могли двигаться в 

разных направлениях при разных уровнях безработицы. 
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Значит если в основу рассуждений будет положен тот вывод из кривой 

Филлипса (что и сделали многие экономисты после появления статьи У Филлипса), 

что она показывает обратную зависимость между инфляцией (т.е. изменениями 

номинальной заработной платы) и уровнем безработицы, то они весьма скоро 

увидят, что такой зависимости нет. И действительно на данный момент все 

экономисты на основе статистических данных признают, что (по крайней мере в 

долгосрочном периоде) такой зависимости нет. Статистика показывает хаотическое 

сочетание инфляции и безработицы уже в течение нескольких последних 

десятилетий.  

Экономисты, которые сделали из кривой Филлипса вышеуказанный вывод 

увлеклись, по мнению автора, номинальным анализом явления [1, С.5 – 11; 2; 3, 

С.326-334; 4; 6, С.177-194]. В то же время очень многие экономисты согласны с тем 

положением, что реальный анализ является более важным по сравнению с 

номинальным анализом. Поэтому автор стремится в первую очередь остаться на 

позициях реального анализа, т.е. стремится понять взаимосвязь изменений 

реальной зарплаты с изменениями уровня безработицы. Он полагает, что кривая 

Филлипса показывает обратную зависимость колебаний реальной зарплаты и 

колебаний безработицы. 

Теперь это теоретическое положение необходимо проверить с помощью 

современных статистических данных. Автор взял данные по экономике США (а 

именно уровень безработицы) за период с 1980г. по 2022г. (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Уровень безработицы в США 

 (% от общей численности трудоспособного населения) 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
% 7,2 7,6 9,7 9,6 7,5 7,2 7,0 6,2 5,5 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
% 5,3 5,6 6,9 7,5 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
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% 4,5 4,2 4,0 4,7 5,8 6,0 5,5 5,1 4,6 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

% 4,9 4,4 3,9 3,7 8,1 5,4 3,6 – – 
Источник: МВФ  https://svspb.net/danmark/bezrabotica.php?l=ssha (дата обращения 

1 марта 2023г.) 

 

Ниже приведены данные по фонду оплаты труда в США (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Изменение фонда оплаты труда (в реальном выражении)  

в США, год к году в % 

 Источник: Аналитический центр ТАдвайзер (TAdviser) https://www.tadviser.ru/ 

index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1

%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90(

дата обращения 2 марта 2023г.) 
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Так как непосредственных данных по изменению реальной заработной платы 

в США автор не нашел, то он перевел данные рисунка 1 в таблицу (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2  

Изменения фонда оплаты труда (в реальном выражении) В США (1980 – 2022),  

от конца года к концу предыдущего года в %. 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
% -2,7 -0,7 0 +5 +4,5 +3 +3,8 +3,7 +2,5 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
% +0,5 -2 +1,3 +0,5 +1 +2 +1 +3 +6,2 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
% +5 +4 +2 -1,2 -0,5 +3,2 +2,5 +2,5 +2,7 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% -1 -4,7 -5 +3 0 +1 -0,2 +4,5 +2 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
% +1,2 +3,3 +2,5 +2 -6 (1-е 

полугодие) 
+9,5 (2-е 

полугодие) 

+2 0 – – 

Источник: составлено автором на основе графика аналитического центра 

ТАдвайзер (TAdviser) https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82% 

D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0

%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 (дата обращения 2 марта 2023г.) 

 

В данной таблице выделяется кризисный 2020 год, когда в результате 2-х 

кварталов экономического спада реальная зарплата заметно упала, но потом в 

результате антиковидных правительственных выплат во втором полугодии 

реальная зарплата резко увеличилась. Эту ситуацию 2020 года автор более 

подробно указал в таблице. 

На основе вышеуказанных статистических данных автор построил следующую 

схему (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Соотношение динамики фонда реальной заработной платы с 

изменениями уровня безработицы в США (1989 – 2022) 

Источник: Составлено автором на основе данных МВФ     

https://svspb.net/danmark/bezrabotica.php?l=ssha (дата обращения 1 марта 2023г.) 

и данных на основе графика аналитического центра ТАдвайзер (TAdviser) 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%

8F:%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%

D0%A1%D0%A8%D0%90 (дата обращения 2 марта 2023г.) 

 

На данном рисунке практически все кризисные года (1980, 1982, 1990, 2001, 

2008, 2009, 2020) находятся в правой нижней части схемы. Это соответствует 

вышеуказанной позиции автора о том, что существует обратная зависимость между 

реальной зарплатой и безработицей. В кризисные годы существует высокая 

безработица и падает реальная заработная плата, что графически соответствует 

правой нижней части схемы. 
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 В то же время основная часть годов экономического подъема, когда 

наблюдается низкая безработица при растущей реальной зарплате, находится в 

верхней левой части схемы. Это также соответствует вышеуказанному подходу 

автора. 

Конкретный математический расчет линии, которая будет показывать 

усредненное значение данных, автор в этой статье не проводит. Однако, простой 

зрительный анализ показывает, что это будет некая кривая, имеющая крутой 

отрицательный наклон. Тем самым подтверждается гипотеза автора о том, что в 

основе кривой Филлипса лежит отрицательная взаимосвязь между изменениями 

реальной зарплаты и изменениями безработицы, а вовсе не отрицательная 

взаимосвязь между колебаниями инфляции и безработицы. 
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НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ НАЛОГОВОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА 

 

Аннотация 

В статье проведен графический и математический анализ широко известной 

формулы налогового мультипликатора ∆Y = (– MPC × ∆T) / (1– MPC). Авторский 

анализ показывает, что исходная формула для данного мультипликатора 

составлена неверно, а значит и сама формула налогового мультипликатора 

неверна. Вследствие этого получаются результаты, которые противоречат 

экономической логике. Автор обосновал другую исходную формулу для 

вычисления налогового мультипликатора. В итоге новая авторская формула 

налогового мультипликатора имеет вид ∆Y = ∆T. Дальнейший анализ данной 

формулы показывает, что она соответствует экономической логике. 

Ключевые слова: 

налоговый мультипликатор, кейнсианский анализ, «кейнсианский» крест, 

исходная формула для вычисления формулы налогового мультипликатора. 

 

Введение. Важность применения формулы налогового мультипликатора 

при макроэкономическом анализе. 

Широко известная формула налогового мультипликатора ∆Y = (– MPC × ∆T) / (1- 

MPC) часто применяется экономистами для анализа экономики в целом. Особенно 

это характерно для кейнсианской школы с применением «кейнсианского» креста. 
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Также данную формулу использовал норвежский экономист Трюгве Хаавельмо при 

обосновании своей теоремы Хаавельмо, которая утверждает, что при условии 

поддержания сбалансированного государственного бюджета увеличение налогов 

при соответствующем увеличении государственных расходов ведет к увеличению 

дохода общества. 

Отсюда следует, что применение неверной формулы налогового 

мультипликатора ведет к неверному макроэкономическому анализу (даже при 

условии правильности остальных параметров анализа).  

Цель исследования.   

Макроэкономический анализ, применяющий различного рода формулы, 

должен опираться на тщательно проверенные формулы, ибо даже если весь 

последующий расчет будет проведен безупречно, то конечный результат все равно 

получится неверным. Автор считает, что необходимо математически и графически 

проверить обоснованность выведения формулы налогового мультипликатора: ∆Y = 

(– MPC × ∆T) / (1– MPC). При выявлении заметных противоречий в данной формуле 

автор производит собственный расчет и обосновывает свою формулу налогового 

мультипликатора. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является макроэкономический анализ с помощью 

налогового мультипликатора и «кейнсианского» креста. Автор применял 

различные методы исследования: метод логического анализа, графический метод, 

математический метод. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Рассмотрим ситуацию макроэкономического равновесия с помощью 

«кейнсианского» креста, причем будем пока предполагать, что налог равен нулю 

(рис.1). Пусть точка Е будет точкой равновесия, в которой доходы равны расходам. 

Также будем считать, что С + I = Y. Тогда: Y = CA + MPC × Y + I. Это уравнение даст 

координаты точки равновесия Е, координаты которой по оси абсцисс и оси ординат 
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равны между собой (т.е. точка будет лежать на прямой, расположенной под 45 

градусов). Также данное уравнение даст параметры прямой, которая проходит 

через точку Е. 

Для наглядности предположим, что МРС = 0,8, а CA + I = 1. В этом случае точка 

равновесия Е будет находиться в точке с координатами (5, 5). Иными словами, 

прямая с тангенсом наклона МРС = 0,8 и со смещением относительно начала 

координат равным 1 (СА + I = 1) будет пересекать прямую, расположенную под 45 

градусов, и давать точку равновесия Е с координатами (5, 5). Уравнение Y = CA + MPC 

× Y + I позволяет находить подобные точки равновесия, а также параметры 

наклонных прямых, которые пересекают прямую, расположенную под 45 градусов. 

 
Рисунок 1 – Функция потребления с учетом инвестиций при отсутствии налогов  

и положение точки равновесия Е 

 

 Теперь в данную модель введем налог, равный 1 денежной единице. Широко 

известной формулой, предлагаемой для данной ситуации [1, С.217-220; 2, С.174-

178; 3, С.190], является формула:  

Y = CА + MPC × (Y – T) + I, 

где Y – величина дохода, CА – автономное потребление, не зависящее от 

величины дохода, I – величина инвестиций, MPC – предельная склонность к 

потреблению, Т – величина налога. 
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  Произведем простые преобразования этой формулы для нахождения 

зависимости прироста дохода (∆Y) от прироста налога (∆T) [4]. 

Y = CA + MPC × (Y – T) + I 

Y = CA + I + MPC × Y – MPC × T 

Y – MPC × Y = CA + I – MPC × T 

Y × (1 - MPC) = CA + I – MPC × T 

Y = (CA + I – MPC × T) / (1- MPC) 

Y = (CA + I) / (1 - MPC) – (MPC ×T) / (1- MPC) 

Итак, зависимость прироста дохода (∆Y) от прироста налога (∆T) можно 

представить следующей формулой: 

∆Y = (– MPC × ∆T) / (1 – MPC)  

Теперь автор считает необходимым проверить правильность первоначальной 

формулы Y = CА + MPC × (Y – T) + I.  

С учетом данных рисунка 1 (точка Е до введения налога имеет координаты (5, 

5), МРС = 0,8, CА + I = 1) из указанной формулы следует, что Y = 5, а Y – T = 4 (5 – 1 = 

4). Значит координаты новой точки А будут (4, 5). Отразим данную ситуацию на 

графике (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Положение новой точки А 

 

 Из рисунка 2 наглядно видно, что новая точка А не находится на прямой, 
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расположенной под 45 градусов, а значит не является точкой равновесия (и 

поэтому не может иметь обозначение как новая точка равновесия – например, 

точка Е2). 

  Рассмотрим далее ситуацию, которая получается при дальнейшем 

применении уравнения Y = CА + MPC × (Y – T) + I. 

 Для наглядности подставим в это уравнение данные из рис.1. Тогда 5 = CА + I 

+ 0,8 × (5 – 1). Значит, 5 = CА + I + 3,2.  Отсюда CА + I = 1,8. Построим прямую, 

соответствующую данным параметрам, где CА + I = 1,8, а тангенс угла наклона = 

МРС = 0,8. Обозначим ее как прямую АЕ2 (рис. 3). Эта прямая будет пересекать 

линию, расположенную под 45 градусов, в точке с координатами (9, 9). 

 
Рисунок 3 – Положение прямой АЕ2 

 

На рисунке 3 прямая АЕ2    показана прерывистой линией. Она находится выше 

первоначальной линии, что означает, что уровень потребления вырос. Но это 

противоречит экономической логике, которая определяет, что при увеличении 

налога уровень потребления должен падать (при прочих равных условиях). 

Также из рисунка 3 наглядно видно следующее серьезное противоречие: 

первоначальный (до налога) уровень дохода был равен 5 (Y = 5), а теперь он равен 

9. Это также полностью противоречит экономической логике, которая полагает, что 
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доход после увеличения налога должен падать, а не расти (при прочих равных 

условиях). 

Автор полагает, что используя рисунок 3, можно более подробно рассмотреть 

формулу налогового мультипликатора, которая есть следствие из формулы Y = CА + 

MPC × (Y – T) + I. Подставим уже известные параметры в формулу налогового 

мультипликатора ∆Y = (– MPC × ∆T) / (1 – MPC) = – (0,8 × 1) / (1 – 0,8) = – 4. Рисунок 3 

наглядно демонстрирует, что значит знак «–» в формуле налогового 

мультипликатора.  Этот отрицательный знак показывает, что величина налога и 

величина дохода увеличиваются в противоположных направлениях относительно 

начала координат. Так если на рисунке 3 налог увеличивается на 1 денежную 

единицу и смещается к началу координат, то одновременно доход вырастает на 4 

денежные единицы и движется от начала координат, т.е. математически 

получается 5 – 1 = 9. Более наглядно и детально это можно увидеть на рисунке 4 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Влияние изменения налога на изменение дохода с помощью формулы 

налогового мультипликатора ∆Y = (– MPC × ∆T) / (1– MPC) 

 

Краткий итог, следующий из графического анализа формулы Y = CА + MPC × (Y 

– T) + I, можно определить так: 

– рост налога благоприятен для потребления, т.к. вследствие этого 
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потребление растет, 

– рост налога благоприятен для дохода, т.к. вследствие этого доход растет. 

Отсюда следует, что чем больше налог, тем лучше для экономики. Но это 

полностью противоречит экономической логике и экономической практике. 

Автор считает, что исходная формула (а значит и соответствующая ей 

формула налогового мультипликатора) должна быть другой. Точка равновесия 

в «кейнсианском» кресте, когда доходы равны расходам, должна находиться на 

прямой, расположенной под 45 градусов. Следовательно, координаты точки, 

находящиеся на указанной прямой, должны быть одинаковы как по оси абсцисс, 

так и по оси ординат. 

Для наглядности возьмем за основу числовые данные из рисунка 1. Точка Е 

(первоначальная точка равновесия до введения налога) находится на прямой под 

45 градусов и имеет координаты (5, 5). При увеличении налога на 1 денежную 

единицу возникает новая точка равновесия, которая должна быть расположена 

ниже на прямой под 45 градусов, и поэтому эта новая точка (обозначим ее как Е3) 

должна иметь одинаковые координаты по обеим осям (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Возникновение новой точки равновесия Е3 при увеличении 

налога на 1 денежную единицу 
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Из рисунка 5 видно, что координаты точки Е3 будут (4, 4). Используя этот 

наглядный пример, попробуем правильно преобразовать исходное уравнение Y = 

CА + MPC × Y + I, когда налог был равен нулю. Предполагая, что налог увеличился, 

правая часть уравнения будет выглядеть так: CА + MPC × (Y – T) + I. Левая же часть 

уравнения должна показывать уровень расходов в новой точке равновесия Е3. Этот 

уровень должен быть равен Y – T, ибо только в этом случае точка Е3 будет 

находиться на прямой под 45 градусов, где существует равновесие, когда доходы 

равны расходам. 

Возникает формула: Y – Т = CА + MPC × (Y – T) + I 

Подставим в эту формулу ряд уже известных значений из рисунка 5. Тогда: 

5 – 1 = CА + I + 0,8 × (5 – 1) 

4 = CА + I + 3,2 

CА + I = 0,8 

Тем самым получаем исходные данные (смещение относительно начала 

координат составляет 0,8, тангенс угла наклона МРС= 0,8) для построения новой 

прямой, соответствующей ситуации, когда налог вырос на 1 денежную единицу. 

Данная прямая построена на рисунке 6 (рис. 6) и показана в виде толстой 

прерывистой линии. 

 
Рисунок 6 – Положение новой прямой (прерывистая линия) потребления с учетом 

инвестиций, соответствующая ситуации, когда налог вырос на 1 денежную единицу 
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Из данного рисунка (см. рис. 6) видно, что уровень расходов (в том числе и 

потребления) падает после увеличения налога, т.к. прерывистая прямая находится 

ниже первоначальной прямой, которая существовала до увеличения налога. 

Данная ситуация полностью соответствует экономической логике. 

Также наглядно видно, что изменение налога точно соответствует изменению 

дохода, т.е. ∆Т = ∆Y (рис.7). Увеличение налога на 1 денежную единицу приводит к 

уменьшению дохода на ту же величину. Это совершенно точно соответствует 

экономической логике. 

 
Рисунок 7 – Влияние изменения налога на изменение дохода при использовании 

формулы Y – Т = CА + MPC × (Y – T) + I 

 

Автор также считает необходимым вывести формулу налогового 

мультипликатора с использованием своей авторской формулы Y – Т = CА + MPC × (Y 

– T) + I. 

Y - T = CA + MPC × (Y – T) + I 

Y – T = CA + I + MPC × Y – MPC × T 

Y – MPC × Y = CA + I + T – MPC × T 

Y × (1- MPC) = CA + I + T × (1- MPC) 
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Y = (CA + I + T × (1- MPC)) / (1- MPC) 

Y = (CA + I) / (1- MPC) + T 

Итак, зависимость прироста дохода (∆Y) от прироста налога (∆T) будет 

следующей: 

∆Y = ∆T 

Данная авторская формула налогового мультипликатора полностью была 

подтверждена ранее с помощью графического анализа (см. рис. 7). Увеличение 

налога на 1 денежную единицу (∆T) привело к уменьшению дохода (∆Y) на 1 

денежную единицу.  Из рисунка 7 видно, что по мнению автора Y – Т = 5 – 1 = 4 ден. 

ед., в то время как из рисунка 4 (где использована формула широко известного 

налогового мультипликатора) следует, что Y – Т = 5 – 1 = 9 ден. ед. Как говорится – 

комментарии излишни. 

Дополнительная проверка. 

Проверим дополнительно уравнение Y = CA + MPC × (Y – T) + I. Подставим в него 

параметры прямой АЕ2 (см. рис. 3) и будем считать, что налог равен 1 денежной 

единице. Y = 1,8 + 0,8 × (Y – 1) 

Тогда, Y = 1,8 + 0,8 × Y – 0,8 

Y = 1 + 0,8 × Y 

Делим обе части уравнения на Y и получаем 1 = 1/Y + 0,8   

   0,2 = 1/Y   

 Y = 5. 

Но данная точка равновесия (5, 5) явно не соответствует точке равновесия (с 

координатами (9, 9), полученной графическим способом.  

Подставим в уравнение Y = CA + MPC × (Y – T) + I данные в точке равновесия (9, 

9), которые получены графически. Возьмем Y = 9.      

 Тогда имеем   9 = 1,8 + 0,8 × (9 – 1) = 1,8 + 6,4 = 8,2. Равенство неверно. 

Возьмем Y = 10.    Тогда имеем   10 = 1,8 + 0,8 × (10 – 1) = 1,8 + 7,2 = 9. Равенство 

тоже неверно. Отсюда следует, что уравнение Y = CA + MPC × (Y – T) + I составлено 
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неверно. 

Проверим теперь авторскую формулу Y – Т = CA + MPC × (Y – T) + I.   Подставим 

в него параметры прямой АЕ2 (см. рис. 3) и будем считать, что налог равен 1 

денежной единице. Y – 1 = 1,8 + 0,8 × (Y – 1)   

Тогда, Y– 1 = 1,8 + 0,8 × Y – 0,8 

Y = 2 + 0,8 × Y 

Делим обе части уравнения на Y и получаем 1 = 2/Y + 0,8     

 0,2 = 2/Y   

 Y = 10. 

Подставим Y = 10 в уравнение Y – Т = CA + MPC × (Y – T) + I. 

10 – 1 = 1,8 + 0,8 × (10 – 1) 

9 = 1,8 + 7,2 

9 = 9. 

Равенство верно. 

Значит новая точка равновесия имеет координаты равные 9 (Y – Т = 10 – 1 = 9). 

Отсюда также следует, что авторское уравнение Y – Т = CA + MPC × (Y – T) + I 

составлено верно и полностью соответствует данным графического анализа, где 

координаты точки равновесия (9, 9). 

Вывод: Широко известная формула налогового мультипликатора ∆Y = (– MPC × 

∆T) / (1– MPC), а также исходная формула данного мультипликатора Y = CА + MPC × 

(Y – T) + I не могут быть использованы для макроэкономического анализа (в т.ч. и 

при доказательстве теоремы Хаавельмо), т.к. уравнение Y = CА + MPC × (Y – T) + I 

задает координаты точки, которая НЕ лежит на прямой равновесия (т.е. на прямой 

под 45 градусов), где доходы равны расходам. 

Кейнсианцам, использующим «кейнсианский» крест для получения 

качественного макроэкономического анализа, следует применять формулу 

налогового мультипликатора (а также исходную формулу данного 

мультипликатора), предложенную автором [5].  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы по формированию проекта бюджета 

муниципального образования город Пермь. Акцентировано внимание на 

необходимость покрывать дефицит в следующем финансовом году. 
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На примере бюджета нашей страны, происходит такая ситуация, когда 

Минфину приходится искать новые возможности по сокращению расходов [3]. 

Департамент финансов является финансовым органом города Перми, 

осуществляющим управление в сфере финансов, налоговый политики и 

бюджетного процесса в городе Перми. Бюджетный процесс в городе Перми – это 

регламентированная правовыми актами деятельность Думы и администрации 

города по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета [1]. 

Проблемой муниципального бюджета в основном является низкая 

обеспеченность собственными доходами, а также порядок межбюджетных 

отношений. И сбор местных налогов не является достаточным для покрытия затрат 

муниципального образования [2]. 

Тем не менее, и в городе Перми, при формировании городского бюджета 
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бывают моменты излишне расходования средств. Так, например, МКУ 

«Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», 

расходует 708,8 тыс. руб. в год на мойку автомобилей; 3465 тыс. руб. в год на чистку 

ковровых покрытий и т.д. [4]. 

В год празднования 300-летия Перми были освоены городские, региональные 

и федеральные средства. В Перми провели 208 мероприятий по строительству и 

благоустройству, в т.ч. 18 в культуре, 11 в спорте, 11 в здравоохранении, 42 по 

благоустройству парков и т.д. Кроме того, провели ряд федеральных мероприятий 

(фестивали «Рождение рек», «Наука и искусство» и т.д.). И стоимость всех 

мероприятий очень велика для городского бюджета, так например: ремонт 

экспланады и сквера – более 1,0 млрд. руб.; комплексное благоустройство пр. 

Комсомольского оценено в 2,72 млрд. руб. и т.д. [5]. 

Соответственно, отметили юбилей города и необходимо вновь свёрстывать 

бюджет на 2024 год, но при этом, дотации из федерального и регионального 

бюджетов будут снижены. Не смотря на это, бюджет будет носить социальный 

характер. Приоритетными вопросами будут исполнение указов Президента РФ, 

национальных и региональных проектов. Доходная часть бюджета 2024 года 

запланирована на уровне 44 млрд. руб., а расходы будут больше и эту разницу 

необходимо будет взять или получить из вышестоящих бюджетов – это и будет 

основной проблемой на нового мэра города Перми.     
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Проблемой муниципального бюджета в основном является низкая 

обеспеченность собственными доходами, а также порядок межбюджетных 

отношений. И сбор местных налогов не является достаточным для покрытия затрат 

муниципального образования [1]. Одним из важных элементов экономики 

является планирование, в том числе планирования бюджета на уровне 

муниципального образования и обуславливается действием объективных 

экономических законов [2]. 

Контролирующий орган за доходами и расходами бюджета муниципального 

образования города Перми является Контрольно-счётная палата (КСП). Также, к 

основным задачам КСП относятся: контроль за законностью, результативностью 

использования бюджетных средств и совершенствование бюджетного процесса в 

городе. Работа КСП муниципалитета регулируется регионом посредством принятия 

региональных законов и нормативно-правовых актов муниципального 
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образования. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 Закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации» [3]. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты города Перми началась в 2005 году. 

В соответствии с положением задачами палаты являются: организация и 

осуществление контроля за законностью, рациональностью и эффективностью 

использования органами местного самоуправления и организациями средств 

бюджета города и бюджетных фондов, за фактическим исполнением доходных и 

расходных статей бюджета города по объемам, структуре и целевому назначению; 

контроль за расходованием финансовых ресурсов, поступающих в распоряжение 

города Перми из бюджетов вышестоящих уровней; контроль за управлением и 

распоряжением муниципальной собственностью, в том числе паями (долями, 

акциями) хозяйствующих обществ, соучредителями которых выступает 

администрация города; анализ исполнения бюджета города; регулярное 

представление Пермской городской Думе информации о ходе исполнения 

бюджета города и результатах проведенных контрольных мероприятий; контроль 

за законностью и своевременностью движения средств бюджета города в 

кредитных организациях. 

Не смотря на ежегодный убедительный отчёт КСП Перми перед городской 

администрацией и местной Думой, с финансовой точки достаточно упущений, 

таких как: переплата за новые вагоны трамваев, переплата за новые «умные» 

остановки, большие суммы не доплаченные за аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и т.д. Соответственно, председателю 

КСП Перми следует более принципиально подходить к проверкам по выше 

перечисленным проблемам. 
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Экономика России отстаёт от развития «центральных» стран и обеспечение 

социально-экономического развития может быть объяснено технологическим 

отставанием. В настоящее время имеются ограничения в области изыскания 

рамками сложившейся научной парадигмы, исключающей возможность раскрыть 

причины возникновения экономических коллизий [1]. Основные социально-

экономические характеристики Пермского края: площадь территории региона – 

160,2 тыс. кв. м.; численность населения на 01.01.2020 года - 2599,3 тыс. человек 

[2]. Современная институциональная среда России функционирует более двадцати 

пяти лет. В связи с этим возникают специфические проблемы роста рыночных 

институтов [3]. 

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации», к 2024 году планируется осуществить ряд федеральных 

проектов, к которым относятся: «Нормативное регулирование цифровой среды»; 
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«Информационная инфраструктура»; «Кадры для цифровой экономки»; 

«Информационная безопасность»; «Цифровые технологии»; «Цифровое 

государственное управление» [4]. 

В Пермском крае была утверждена новая Стратегия социально-

экономического развития региона, т.к. экономическое развитие не возможно без 

социального обеспечения населения проживающего на данной территории. 

Автором используется метод анализа и систематизации теоретических 

фундаментальных исследований. В основном научные изыскания направлены на 

изучение особенностей формирования цифровой экономики, сфер реализации 

цифровой экономики, цифровизации бизнес-процессов, формирования и 

осуществления государственной политики применительно к цифровой экономике, 

но при этом нерешёнными остаются вопросы теоретико-методологического и 

прикладного характера [5]. 

К основным критериям оценки цифровизации городов относятся следующие 

позиции: мобильная связь 4G, умная парковка, оптимизированная система 

движения транспорта, активные жители города (в информационных ресурсах «он-

лайн» при общении с местными органами власти), экологически чистые источники 

энергии и т.д. Рассмотренные в статье прикладные аспекты региональной 

экономики Пермского края связаны с возможностью выбора нового подхода по 

формированию городской инфраструктуры в виде создания «Умного города».  
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Аннотация 

Теневая экономика на сегодня – важнейший фактор, который оказывает 

негативное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие государства. 

За последние несколько лет объем теневой экономики стал одним из важнейших 

факторов дестабилизации экономической безопасности, которым никак нельзя 

пренебрегать. В первую очередь теневой сектор оказывает влияние на протекание 

большинства социальных и экономических явлений, процессов. Теневая 

экономика может рассматриваться как фактор дестабилизации экономической 

безопасности государства. Целью научной статьи является исследование природы 

теневого сектора экономики, а также разработка теоретических и методических 

положений, практических рекомендаций по противодействию теневой экономике 

и обеспечению экономической безопасности страны. 
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SHADOW ECONOMY: A MECHANISM OF ECONOMIC DESTABILIZATION 

 

Abstract 

The shadow economy today is the most important factor that has a negative impact 
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on the sustainable socio-economic development of the state. Over the past few years, 

the volume of the shadow economy has become one of the most important factors in 

the destabilization of economic security, which cannot be neglected. First of all, the 

shadow sector influences the course of most social and economic phenomena and 

processes. The shadow economy can be considered as a factor in destabilizing the 

economic security of the state. The purpose of the scientific article is to study the nature 

of the shadow sector of the economy, as well as the development of theoretical and 

methodological provisions, practical recommendations for counteracting the shadow 

economy and ensuring the economic security of the country. 

Key words:  

economy, shadow economy, economic destabilization, economic market. 

 

Теневая экономика, или неформальная экономика, существует уже 

длительное время и появилась вместе с развитием человеческой цивилизации. Она 

возникает, когда экономические отношения происходят за пределами 

официальных правил и норм, таких как налоговые законы, регулирование трудовых 

отношений и т.д. 

Однако в современном понимании теневая экономика стала более заметной 

и активной в периоды экономического кризиса, высокой инфляции, 

нестабильности в стране или регионе. В таких условиях люди могут предпочитать 

участвовать в неформальных экономических отношениях, чтобы избежать высоких 

налогов, ограничений и бюрократии, а также для обеспечения своего выживания и 

дохода. 

Теневая экономика может принимать различные формы, такие как 

нелегальная торговля наркотиками, контрабанда, нелегальная иммиграция, 

неофициальная занятость, недекларированный доход и т.д. Она может быть как 

маломасштабной, например, индивидуальные сделки между людьми, так и 

крупномасштабной, включая организованную преступность и теневые 
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экономические секторы. 

Теневая экономика является сложным и многогранным явлением, которое 

отражает не только экономические, но и социальные, политические и культурные 

факторы. Она имеет как отрицательные, так и положительные аспекты, влияет на 

государственные финансы, социальное равенство и развитие экономики в целом. 

Теневая экономика может иметь значительное влияние на экономическое 

состояние страны или региона. Вот некоторые из основных влияний:  

1. Убытки для государственного бюджета: Теневая экономика означает, что 

значительная часть экономической активности не облагается налогами. Это 

приводит к убыткам для государственного бюджета, поскольку правительство не 

получает достаточно доходов для финансирования своих программ и услуг.  

2. Несправедливая конкуренция: Нелегальные или неформальные 

предприятия могут предлагать товары и услуги по более низким ценам, поскольку 

они не платят налоги и не соблюдают законы и нормы. Это создает несправедливую 

конкуренцию для официальных предприятий, которые должны выполнять все 

требования и платить налоги.  

3. Ущерб для формальной экономики: Теневая экономика может отнимать 

ресурсы и рабочую силу у формальной экономики. Люди, работающие в теневой 

экономике, могут не платить налоги и не получать социальные льготы, что может 

создавать неравенство и ущемлять развитие формального сектора.  

4. Увеличение неравенства: Теневая экономика может усугублять неравенство 

в обществе. Люди, работающие в теневой экономике, часто не имеют доступа к 

социальным программам и защите прав работников. Это может приводить к 

увеличению разрыва между богатыми и бедными и усиливать социальное 

неравенство.  

5. Угроза национальной безопасности: Теневая экономика может быть связана 

с организованной преступностью, контрабандой и другими незаконными 

деятельностями. Это может представлять угрозу для национальной безопасности и 
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стабильности страны или региона. Однако теневая экономика также может иметь 

положительные аспекты, такие как обеспечение выживания и дохода для людей в 

условиях экономического кризиса или нестабильности. Кроме того, она может 

способствовать инновациям и предпринимательству, особенно в странах с высокой 

бюрократией и ограничениями для официального предпринимательства. 

Искоренение теневой экономики является сложной задачей, требующей 

комплексного подхода. Вот несколько способов, которые могут помочь справиться 

с этой проблемой:  

1. Улучшение налоговой системы: снижение налоговых ставок и упрощение 

налогового законодательства может сделать официальную экономику более 

привлекательной для предпринимателей. Также важно бороться с коррупцией и 

обеспечить эффективное сбор налогов.  

2. Реформы в сфере регулирования: упрощение бюрократических процедур и 

сокращение лицензирования может снизить барьеры для официального 

предпринимательства и уменьшить мотивацию для работы в теневой экономике.  

3. Повышение качества образования и доступа к навыкам: образование играет 

важную роль в развитии формального сектора экономики. Повышение качества 

образования и доступа к профессиональным навыкам может создать больше 

возможностей для работников и уменьшить мотивацию для работы в теневой 

экономике.  

4. Содействие финансовой инклюзии: предоставление доступа к формальным 

финансовым услугам, таким как банковские счета и кредиты, может помочь 

предпринимателям и работникам вступить в официальную экономику и получить 

легальные доходы.  

5. Укрепление правового государства: важно создать сильную правовую 

систему, которая обеспечит соблюдение законов и наказание за нарушения. Это 

поможет снизить мотивацию для работы в теневой экономике и улучшит деловую 

среду.  
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6. Развитие социальных программ и защиты прав работников: создание 

социальных программ и защиты прав работников может улучшить условия работы 

и уменьшить мотивацию для работы в теневой экономике. Важно отметить, что 

искоренение теневой экономики требует долгосрочных усилий и сотрудничества 

между правительством, бизнес-сектором и гражданским обществом. 
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В статье описываются номинации участников дорожно-транспортной ситуации 

с негативной коннотацией. Автор выделил наиболее типичные структурные группы, 

чтобы представить общую картину функционирования языковых единиц в ситуации 

ДТП. Учет структурных типов наименований дает возможность зарегистрировать 

типичный для русского языка репертуар признаков представления статуса лица в 

автодорожной коммуникации. 
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Высокая степень эмоционального напряжения коммуникантов в критической 

ситуации ДТП актуализирует эмоционально-экспрессивный потенциал языка. В 

связи с чем, экспрессивы проявляют значительную рекуррентость в автомобильном 

дискурсе (далее АД): «Какой бы проблемой не занимался лингвист, можно с 

уверенностью сказать, что на каком-то этапе исследования он сталкивается с 

определенным аспектом проявления в языке эмотивной функции» [10, с. 36]. При 

этом пейоративная оценка лица преобладает, поскольку «типичным жанром 

общения на дорогах России является выяснение отношений, т.е. обвинения друг 

друга, оскорбления, иногда с применением физической силы» [5, с. 68]. 
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Емкая дефиниция оценки приводится в работе Е.М. Вольф «Функциональная 

семантика оценки», согласно которой оценка включает «ценностный аспект 

значения языковых выражений, который может интерпретироваться как “А 

(субъект оценки) считает, что Б (объект оценки) хороший / плохой”» [1, с. 5–6]. Так, 

существуют разнообразные ЯЕ, отрицательно характеризующие пешехода, см., 

например: Тачки всех мастей неумолимо теснят «безлошадных» 

(«Комсомольская Правда», 4.10.2017, 03:00); Замечено, что водители считают 

себя выше тех, кто не имеет железного коня и всячески норовят показать своё 

превосходство над двуногими; Тут причина в том, что пешеброд вылезший на 

свой мигающий зеленый, подставил легковушку («rusdtp.ru», 22.09.2013, 11:31) – 

в толковом словаре В.И. Даля словом «пешеброд» обозначается тот, «кто много 

ходит, часто бродит пешком, не ездит» [3, с. 621]. В современном же АД данное 

слово употребляется в несколько ином значении – «пешеход-нарушитель» 

(уничижительная оценка). По-моему, пешеходов нужно было назвать не 11-ым, а 

13 номером! Они вечно под колесами застревают! Сплошное ходячее несчастье! 

– вне контекста отрицательная оценка нивелируется [6]. 

Обращают на себя внимание также элементы языковой игры, образные 

переосмысления. Например, в слове «пешка» и его производных «пешик», 

«пешек» (жарг.) обыгрываются компоненты «пешка» и «пешеход», что 

свидетельствует о сниженности употребляемой по отношению к пешеходу оценки, 

поскольку пешка является самой слабой шахматной фигурой. См., например: 

Пешки! Ну, сколько можно переходить на красный! Соблюдайте ПДД, 

вспоминайте школьную программу [4]. Примерами метафорических 

переосмыслений слова «пешеход», возникших на основе нескольких признаков, 

могут служить и такие номинации: пехота, пехотинец, кегля. См.: Повстречать на 

своем пути, перебегающую проезжую часть в неположенном месте «кеглю», 

может вообще каждый («АвтоВзгляд», 14.11.2017) – пешеход на проезжей части 

отождествляется с элементом спортивной игры в боулинг, который необходимо 
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сбить.  

Оценке также подвергаются другие участники дорожного движения. Так, для 

наименования сотрудников ДПС отличающихся коррупцией, появилось сложное 

наименование, представляющее собой лексикализованное высказывание «дид ю 

пэй» и его варианты «дид ю пэйтор», «дид ю пэйщик», что в переводе с английского 

языка дословно означает «вы заплатили?». См., например: Меня также остановил 

один дид ю пэй и говорит: «Выходи»! Я ехала спокойно, никого не сбила, ничего не 

поцарапала! Просто не заметила, как на дороге, этот самый, жезлом мне 

махнул! [7]. 

Сюда же можно отнести такие эмоционально-оценочные ЯЕ, как: дпсовец 

(разг.), жезлоносец (разг.), палочник (жарг.), повелитель / властитель 

полосатой палочки (разг.), хранитель свистка и жезла, властелин обочин, 

оператор машинного доения (шутл.), гиббон (жарг. сотрудник ГИБДД), ГИБДДун 

(прост.), гаец, гаер (жарг. сотрудник ГАИ), постамент (жарг. сотрудник ГИБДД 

на посту), синие маяки (жарг. красно-синий проблесковый маячок принадлежит 

машинам ГИБДД), включая «народные» расшифровки аббревиатур дорожного 

надзора типа «ГИБДД – Гони Инспектору Бабки Двигайся Дальше», «ДПС – Деньги 

Приносите Сюда».  См., например: ДПС'овцы приехали очень быстро, что очень 

удивило! Хотя я, когда вызывал инспекторов, немного добавил от себя, чтоб 

приехали побыстрее – трехкомпонентное обыгрывание слов «ДПС», «СС», «овцы». 

Слово образовано по аналогии со словом «эсэсовцы» [8]. 

В структурном плане, отметим, что помимо однокомпонентных  описательных 

номинаций, в АД представлен и более сложный тип субстантивных наименований 

– многочленные развернутые описательные номинации, когда для обозначения 

одного явления требуется не одна грамматическая форма, например: лишенный 

прав за алкогольное опьянение, управлявший автомобилем, сбивший пешехода, 

устроивший ДТП, спровоцировавший аварию. 

Значительное число эмоционально-оценочных слов составляют 
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наименования, характеризующие манеру вождения водителя: лихач, 

автоэкстремал, агрессивник, стритрейсер, сити дрифтер, гонщик, автохам, 

автогерой, «автопират» (водитель-мошенник, намеренно совершающий ДТП), 

«дорожный пират», объезжальщик, аварийщик, прижимщик, обочино-ездун, 

обочечник, обгоняшка, спешун, встречник, встречник-обочечник, шашечник, 

«шашка», шоферило, шоферюга, водила, водильщик, водятел, водец, водырь, 

ездун, ездец, ездюк, валило, рулило, прокладка между рулем и сиденьем, тормоз 

за рулем. См., например: Уехать с места ДТП, как показывает статистика, 

довольно распространенная практика у определенной категории аварийщиков 

(«АвтоВзгляд», 06.04.2017) – опрощенная и десемантизированная номинация в 

семиотическом плане. Здесь, имеется в виду не работник аварийной службы, а 

водитель, который часто создает аварийные ситуации; Водятел виноват 

однозначно! Отчетливо видно, как на красный «не успевал» [2] – 

трехкомпонентное обыгрывание слов «водитель», «дятел» и высказывания «Во 

дятел!»; С таким поведением этот рулило не долго проездит без ДТП [9] – 

средний род в русском языке применяется к существительным со значением 

неодобрения (выводит за пределы лица – оно); История с дерзкими гонщиками, 

пытавшихся на Mercedes Gelandwagen скрыться от шести патрульных 

автомобилей, получила продолжение («НТВ», 26.05.2016, 14:21) – имеется в виду 

не профессионал гоночных состязаний, а водитель-лихач; По словам очевидцев, 

владелица полностью затонированной иномарки – известная в городе 

стритрейсерша и злостная нарушительница ПДД («газета.ru», 12.10.2017, 16:14) 

– номинации с отрицательной коннотацией, т.к. городские улицы не 

предназначены для автомобильных гонок; Случилась сегодня неприятность, 

попал в ДТП по своей глупой вине. Подскажите, это красить или заполировать? 

Подсказываю: смените прокладку между рулем и сиденьем («Глупое ДТП», 2015, 

URL) – (шутл.) развернутая характеризация нерадивого водителя; Как заставить 

«обочечников» ездить по правилам («Российская газета», 29.01.1010, 15:14) – 
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синтетическая форма, соответствующая литературной норме описательной 

характеристики – «водитель, который любит ездить по обочинам»; Один 

обгоняшка с дороги улетел с разгона, другой в повороте вылетел, вынес собой 

междугородний автобус с пассажирами в кювет – в отличие от «обочечника» 

форма «обгоняшка» использует словообразовательные средства с положительной 

коннотацией («близняшка», «милашка»), но при этом имеет пейоративную оценку. 

Показательно параллельное употребление слова «шоферюга» для 

обозначения «водителя нарушителя» с пейоративной оценкой и для названия 

«опытного водителя» с мелиоративной оценкой. См., например: Гнать надо таких 

шоферюг, непристегнутый свалился со своего кресла, чуть людей не угробил 

(«E1.RU», 21.07.2015, 18:36) – отрицательная коннотация поддерживается 

аффиксально: суффикс -юг, как правило, образуют имена существительные общего 

рода с презрительно-увеличительной оценкой типа ворюга, зверюга, хитрюга и т.п. 

Как избежать аварии мне подсказал старый шоферюга, у которого дизельный 

хайлакс – мелиоративная оценка подкрепляется контекстуально: глаголы «спас», 

«подсказал» обозначают внешнее проявление положительного отношения к 

субъекту. Из этого следует, что качественная и количественная меры оценочного 

признака, рассмотренных экспрессивов, носят субъективный характер. Их 

ключевые функции – это идентификация, характеризация, а также воздействие на 

чувства адресата. В ситуации ДТП эмоционально-оценочные номинации 

способствуют интенсификации процесса общения, создают эффект 

выразительности. Рассмотренные ЯЕ свидетельствуют о том, что данное ДМП 

определяется наибольшей вариативностью и разноплановостью, передаваемых 

значений. 

Преобладание экспрессивов с пейоративной коннотацией обусловлено 

повышением эмоциональной активности и снижением адекватности, контроля в 

условиях критической ситуации. ДТП – это, прежде всего, экстренная ситуация, 

сопровождаемая, как правило, негативными эмоциями: страхом, гневом, 
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раздражением, потрясением, стыдом и досадой. 

Широкий диапазон номинативных единиц дает следующие «портретные 

зарисовки»: водитель-новичок, привилегированный водитель, нерадивый 

водитель, плохо водящая женщина, непредсказуемая автоледи, водитель-

нарушитель, нерасторопный пешеход, нарушитель ПДД, автомошенник, 

коррумпированный сотрудник ГИБДД. 

 

Список использованной литературы: 

1. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. – М., 2006. – 283 с. 

2. Вот это страйк // «Яплакал»: развлекательный портал. – URL: 

https://www.yaplakal.com/forum11/topic1385012.html (дата обращения: 

20.08.2023).  

3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: РГБ, 2016. 

URL:https://cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/02/13-dal.pdf (дата обращения: 

20.08.2023). 

4. Истории на дорогах. Пешехода сбили на переходе, а он скрылся! // 

«DRIVE2.RU»: автопортал. – URL: https://www.drive2.ru/c/728174/ (дата обращения: 

20.08.2023). 

5. Константинова А.Ю. Современные русские коммуникативные жанры: новые 

сферы исследования (общение в сфере дорожного движения) // Материалы XIII 

конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры». 

– Гранада, 2016. – Т.2. – С. 66–70. 

6. Несоблюдение дистанции и лихая бабуля // «AutoMPV»: автопортал. – URL: 

http://autompv.ru/forum/topic/32-ne-sobliudenie-distantcii-i-likhaia-

babuliavideo/?p=2845 (дата обращения: 20.08.2023).  

7. Погоня за пьяным водителем в Чите // «AutoMPV»: автопортал. – URL: 

http://autompv.ru/ forum/topic/41-video-pogonia-za (дата обращения: 20.08.2023).  

8. Последствия ДТП с «ушами» // «DRIVE2.RU»: автопортал. – URL: 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap
https://cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/02/13-dal.pdf


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

87 

https://www.drive2.ru/c/2207158/ (дата обращения: 20.08.2023). 

9. Рулило // «DRIVE2.RU»: автопортал. – URL: https://www.drive2.ru/l/ 

454222548159168779/ (дата обращения: 20.08.2023). 

10. Филимонова О.Е. Эмоциология текста: анализ репрезентации эмоций в 

английском тексте. – СПб.: Книжный Дом, 2007. – 448 с. 

© Барбун В.В., 2023 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

88 

УДК 81’42 

Барбун В.В. 

канд. филол. наук,  

лектор кафедры славистики БГУ им. Алеку Руссо 

Бельцы, Республика Молдова 

 

ВРЕМЯ КАК ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ГЛАГОЛА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена описанию категории времени с точки зрения 

грамматики и философии. В работе рассматриваются различные концепции 

относительно временного аспекта глагола. 
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Время представляет собой философскую и грамматическую категорию. 

Согласно «Большой советской энциклопедии», время является основной формой 

существования материи, заключающейся в закономерной координации 

сменяющих друг друга явлений [8, с. 136].  

Аврелий Августин выделял три временных среза: прошлое, будущее и 

настоящее. С философской точки зрения время объективно, линейно, быстротечно, 

неуловимо, необратимо, бесконечно. Объективность времени заключается в том, 

что любой предмет или событие невольно находятся в определенной точке 

временной оси.  

В противовес философскому видению времени, некоторые лингвисты XIX века, 

в частности А.М. Пешковский, Н.П. Некрасов, относят время к субъективной 

категории, существующей только в сознании участников речи (говорящего и 

слушающего) [2, с.187].  
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Ссылаясь на концепцию Н.С. Поспелова, Милейковская отмечает, что время − 

категория объективная, которая может быть оформлена грамматически. При этом 

лингвист уточняет, что грамматическое время не может всецело и полно отразить 

события настоящего, прошедшего и будущего времени, т.к. оно все же зависит от 

сознания говорящего [6, с.75]. 

С грамматической точки зрения, время – это глагольная категория, которая 

размещает те или иные события на временной оси [4, с.141] Грамматика русского 

языка претерпела множество изменений в вопросе определения категории 

времени: от полного отрицания временных форм до разграничения времени и 

вида на две самостоятельные категории. Лингвисты конца XVIII, начала XIX века, в 

число которых входят М.В. Ломоносов, М. Смирницкий выделяют десять 

временных форм, а А.Х. Востоков – восемь. 

Спустя 50 лет К.С. Аксаков напишет: «Формы прошедшего времени у нас нет… 

в русском языке нет формы будущего времени… настоящее одно, без понятия 

прошедшего и будущего, не есть уже время, это бесконечность». Итак, мы должны 

прийти к заключению, что ни одна глагольная форма в нашем языке времени не 

означает. Очевидно, что сама категория времени теряется» [1]. Причиной 

отрицания всех временных форм послужило неразграничение прямого и 

непрямого значения употребления форм, их многообразие и борьба со смешением 

времени и вида.  

Таким образом, появляется теория вневременности глагола. Приверженцами 

ее были также Н.П. Некрасов, М. Катков, которые категорично отрицали наличие в 

грамматике русского языка категории времени, считая, ее исключительно 

субъективной категорией, психологической, имеющейся в сознании участников 

речи: говорящего и слушающего.  

Близкое к современному представлению о времени концепция А.А. Потебни в 

работе «Из записок по русской грамматике», в которой возрождается теория трех 
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времен. Лингвист разграничил временные формы в зависимости от вида глагола. 

Из десяти форм времени признаются только три, остальные благодаря развитию 

категории вида исчезли [5, с.191].  

Теоретическую основу для изучения категории времени в тесной взаимосвязи 

с видом создал В.В. Виноградов. Наряду с Ю.С. Масловым и А.А. Шахматовым, он 

считал, что «недостаток времени с избытком восполняется видами, благодаря 

которым русский глагол способен выражать тончайшие оттенки действий в их 

течении, последовательности и взаимных отношений» [2, с.174].  

Во второй половине 20 века вопросом функционирования глагольных форм 

активно занимается А.В. Бондарко. В своих трудах («Вид и время русского глагола», 

«Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность») лингвист 

определяет временные связи по отношению к той или иной точке отсчета. Такой 

точкой большинство лингвистов называют момент речи или время речи. 

Например, Н.Ю. Шведова предложила еще один термин – грамматическая точка 

отсчета, включающая в себя как момент речи, так и любой другой момент, 

событие, точку, по отношению к которой определяется время действия [10, с.626]. 

Сложности терминосочетание «момент речи» связаны с тем, что его 

содержание подразумевает лишь мгновение речи его моментальность, хотя 

языковеды трактуют границы данного термина по-разному. Некоторые лингвисты 

считают, что момент речи совпадает с настоящим и является мгновением (Б. 

Комри). Придерживаясь такого же мнения, Исаева И.П. приводит формулу, 

представляющую озвучивание целого, законченного высказывания: t = n + n1 + 

n2+n3+…nn, где «n» − определенный момент времени, за который произносится 

слово. В этом случае, как поясняет лингвист, «настоящий момент представляет 

собой текучую границу с точечной локализацией, которая постоянно смещается 

вправо по оси времени» [9, с.90]. 

Другая перспектива предполагает рассмотрение момента речи как 
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длительного промежутка времени. Так, Е. Кржижкова считает, что данный термин, 

используется для обозначения настоящего в собственном смысле слова, т.е. время 

речи «сейчас» приобретает длительность, которая обозначается уже в виде отрезка 

[3, с.17]. В качестве аргумента данной позиции Милославский приводит следующий 

пример: Земля вращается вокруг Солнца, Волга впадает в Каспийское море [7, 

с.64]. Данные события выражаются с помощью форм настоящего времени, но не 

совершаются в момент речи, принимаемый за точку отсчета.  

Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило определяет момент речи 

как «время осуществления речевого акта», т.е. в нем отмечается связь с 

участниками речи. Фигура говорящего представляет собой неотъемлемый элемент 

речевой деятельности. Помимо говорящего – главного участника рассказываемого 

события – существует и вторая, принимающая, сторона – адресат высказывания. 

Говорящий является ориентиром, относительно которого в акте речи ведется отсчет 

времени и пространства. Таким образом, прослеживается связь с мнением А.М. 

Пешковского и Н.П. Некрасова в том, что время в сообщении обязательно зависит 

от говорящего и поэтому частично субъективно.   

Настоящее время совпадает с моментом речи, действие происходит в момент 

речи: Он шагает по улице, громко распевая песни. Прошедшее время означает, что 

действие произошло до момента речи, оно представляет отношения 

предшествования по отношению к грамматической точке отсчета: Она прислушалась 

к словам отца и сохранила честь. Будущее время обладает значением следования 

за моментом речи: Он пойдет купаться вопреки маминому запрету. 

Ориентированность глаголов на момент речи заключена в самих грамматических 

формах языка, в которых уже заложена та или иная грамматическая форма 

времени. Система времен русского языка в изъявительном наклонении 

представлена тремя формами: прошедшим, настоящим и будущим. Полученные 

данные представим в таблице 1 – Временные формы русского глагола:  
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Как видно из таблицы, форма настоящего времени представлена только 

глаголом несовершенного вида (открываю, лежу, думаю, смотрю). Форма 

прошедшего времени имеет две формы, одна из которых представлена глаголами 

несовершенного вида (открывал, лежал, думал, смотрел), другая – глаголами 

совершенного вида (открыл, лег, надумал, усмотрел). Будущее также обладает 

двумя формами: будущее несовершенное (буду открывать, буду лежать, буду 

думать, буду смотреть) и будущее совершенное (открою, полежу, подумаю, 

посмотрю).  

Из таблицы следует, что категория времени неразрывно связана с категорией 

вида. Современными лингвистами категория вида определяется как одна из 

основополагающих наравне с категорией времени [11, с.257]. Вид представляет 

собой два ряда противопоставленных друг другу форм; в одном ряду глаголы, 

обладающие пределом действия, в другом – не ограниченные пределом. Первые 

носят название глаголов совершенного вида, вторые – несовершенного. 

Совершенный вид подразумевает, что действие, обозначенное глаголом, 

ограничено пределом, оно завершено; в ряде случаев совершенный вид 

обозначает действие, которое стремилось к завершению и достигло его: Битый час 

он искал дорогу и, наконец, нашел. В других случаях действие достигло предела 

непроизвольно, без усилий, произошел переход в состояние: Снег растаял с 

наступлением марта. Совершенный вид не всегда называет действие, 

исчерпавшее себя, он может выражать: 

• начало действия замурлыкать, засмеяться, закричать; 
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• окончание, но не исчерпанность отозвать, отойти; 

• определенный отрезок времени походить, поваляться, покувыркаться; 

• единоразовое действие съесть, глотнуть, сесть. 

Несовершенный вид подразумевает действия в процессе их протекания: 

искать, трогать, наслаждаться, молиться, кричать. 

Признак предельность/непредельность разграничивает глаголы на две 

группы:  

1. С предельным значением основ. Действие стремится к завершению как к 

кульминационной точке, после этого, прекращается: есть – съесть, лететь – 

прилететь; 

2. С непредельным значением основ. Действие не стремится к пределу: 

тосковать, радоваться, сидеть. 

В русской грамматике существуют процессы, посредством которых от глаголов 

одного вида могут образовываться глаголы другого вида. Процесс, при котором от 

глаголов несовершенного вида образуются глаголы совершенного, носит название 

перфективация. В случае если от глагола совершенного вида образовывается глагол 

несовершенного вида, тогда говорим о явлении имперфективации. Приведем 

примеры данных понятий: 

1. Перфективация происходит путем присоединения к основе инфинитива 

приставки (префиксация): рыхлить – взрыхлить, копать – выкопать, делить – 

разделить, учить – отучить; резать – отрезать; 

2. Имперфективация реализуется посредством: 

а) присоединения одного из суффиксов -ива, -ыва, -а к префиксальному либо 

беспрефиксному глаголу совершенного вида: перелистать – перелистывать, 

умереть – умирать; бросить – бросать; 

б) перемещения ударения: вЫрезать – вырезАть, вЫсыпать - высыпАть, 

отрЕзать - отрезАть. 
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Стоит отметить еще одно явление – супплетивизм, при котором образуются 

видовые пары разнокоренных глаголов: искать – найти, брать – взять, класть – 

положить.  

Изучив труды предшественников, проанализировав собранный материал по 

теме исследования, можно заключить, что основными способами выражения 

отнесенности действия к прошлому в русском языке являются абсолютное 

употребление (действие происходит до момента речи), относительное 

употребление (последовательность действия). Отнесенность действия к 

прошедшему времени может выражаться в эллиптических предложениях, в 

которых нет глагола при помощи лексических средств. В этом случае действие, 

отнесенное к прошлому, ближе всего к настоящему историческому времени. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу и описанию русского глагола в форме прошедшего 

времени. Автор описывает процессы перфективации и имперфективации, 

анализирует относительное и абсолютное время глагола.  
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Прошедшее время, глагол, вид глагола, перфектное значение. 

 

В грамматике русского языка лингвисты выделяют следующие формы 

выражения прошедшего времени: прошедшее несовершенное, включающее 

прошедшее несовершенное конкретного единичного действия, повторяющегося и 

обычного действия, обобщенного факта (прошедшее аористическое) и прошедшее 

несовершенное в перфектном значении, а также прошедшее совершенное, 

частными значениями которого являются перфектное и аористическое [2, с.70]. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов в зависимости от контекста 

могут выражать различные категориальные значения. Контекст в данном случае 

играет ключевую роль, т.к. один и тот же глагол в зависимости от ситуации может 

выражать различные значения. Например: Он писал письмо, когда я вошел 

(конкретно-процессное употребление); Каждый вечер он писал письмо своей 

матери (неограниченно-кратное употребление); Ты писал это письмо? – Писал 

(обобщенно-фактическое употребление). 
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Отличительной чертой несовершенного вида является способность выражать 

действие в процессе его протекания (Лист тихонько падал). Это значение является 

центральным для несовершенного вида и носит название конкретно-процессного 

типа употребления [1, с.412].  

Данной характеристики лишены глаголы совершенного вида, они выражают 

действие сжатое, ограниченное: Лист вот-вот упадет; Лист упал – конкретно-

фактическое употребление или перфектное, основное для совершенного вида. 

Данный тип употребления не требует широкого контекста, его значение может 

проявиться даже в нераспространенном предложении: Понял! Замер! Глаголы 

несовершенного вида в отличие от глаголов совершенного могут быть сочетаемы с 

такими глаголами, как начал, продолжил и т.п. (начал читать, но не прочитать). 

Отношения противопоставления двух видов выявляются в случае, когда в 

тексте употреблены сразу несколько глаголов того или иного вида. Так, если текст 

содержит ряд глаголов совершенного вида, то повествование приобретает 

динамичность, действия меняются, выражая подвижность. Это объясняется 

семантикой каждого глагола в отдельности: одно действие ограниченное 

пределом, закончилось, за ним наступает следующее, за этим еще одно, таким 

образом создается эффект движения: С поляны коршун поднялся / Высоко в небо 

он взвился / Все выше, далее вьется он / И вот ушел за небосклон [6].  

Как писал В.В. Виноградов: «Прошедшее время совершенного вида, 

свойственное быстрому рассказу, повествованию, отличается динамизмом» [4, 

с.203].  

Сочетание же глаголов несовершенного вида выражает отношения 

одновременности, создает неподвижную картину, оно описательно: Земля цвела. 

В лугу, весной одетом, / Ручей меж трав катился, молчалив; / Был тихий час меж 

сумраком и светом, / Был легкий сон лесов, полей и нив; / Не оглашал их соловей 

приветом; / Природу всю широко осенив, / Царил покой; но под безмолвной тенью 
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/ Могучих сил мне чуялось движенье [5]. В.В. Виноградов уточняет: «Прошедшее 

время несовершенного вида, представляя прошлое действие в его течении, а не в 

результате, живописно и изобразительно» [4, 202]   

Наблюдаются случаи, когда нарушаются приведенные выше отношения: 

совершенный вид не всегда описывает последовательность действий, а 

несовершенный не всегда описателен. К примеру, совершенный вид может 

выражать и одновременные действия: Он исхудал, постарел, поник, а 

несовершенный – цепь сменяющих друг друга фактов (в настоящем историческом 

значении).  

Для формы прошедшего времени совершенного вида характерны два частных 

значения – перфектное и аористическое. Перфектное значение или выражение 

наличного результата акцентирует внимание не на процессе протекания действия, 

а на его последствиях для более позднего плана. Данная форма может выражать: 

• состояние субъекта, предмета: Он, скорее всего, замерз в этих башмачках; 

Твой кофе, верно, уже остыл; 

• описание внешности либо какой-нибудь части тела: Глаза после долгих слез 

опухли; 

• подчеркнутое описание определенной детали состояния или внешности: 

Побагровела от злости и как заревет; Такой малец, а уже сгнил; 

• состояние предмета посредством прямой речи говорящего: Дайте-ка я 

посмотрю, обсыпалась ваша липа; 

• отсутствие субъекта или предмета: Были герои раньше, а нынче перевелись. 

Для перфектного употребления совершенного вида характерно сочетание:  

• с краткими страдательными причастиями (Лида красна и мокра); 

• с краткими и полными прилагательными в роли сказуемого (Почему надпись 

не стерта?);  

• с формой настоящего несовершенного (Рядом с тестем сидит Алена, ее 
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голубое платье некрасиво подвернулось сзади). 

При сочетании нескольких глаголов в форме прошедшего совершенного, 

передается значение одновременности действий, так называемый «пучок» 

одновременных событий: Андрей чувствовал смерть, думал и мечтал о ней. 

Прошедшее время в аористическом значении может выражать цепь 

сменяющих друг друга действий (Подошла, остановилась и сказала…) либо 

сочетание прошедшего совершенного и несовершенного (Поздоровался и 

несколько мгновений смотрел на нее), а также может выражаться формой 

прошедшего совершенного в значении обособленного факта прошлого.  

Прошедшее несовершенное способно выражать ситуацию повторяющегося и 

обычного действия. Действие относится к семантическому пространству 

«прошлое», но не имеет точной локализации во времени. Неограниченно-кратный 

тип употребления свойственен несовершенному виду для обозначения типичных, 

обычных действий прошлого. Выражению данного значения способствуют 

вспомогательные слова контекста (постоянно, каждый день, всегда, иногда и т.п.): 

Мужчина каждый день приносил домой газету из ближайшего к дому киоска; 

Маргарита Ивановна от большой любви к внукам по вечерам вязала им чулочки. 

Как пишет А.В. Бондарко, возможность употребления глагола прошедшего времени 

несовершенного вида в неограниченно-кратной форме обусловлена двумя 

факторами: 

• средствами контекста, взаимодействующими с глаголом; 

• восприимчивостью глагола к этим средствам. 

Если оба фактора совпадают, то любой глагол в форме прошедшего 

несовершенного может выражать неограниченно-кратное типичное действие [3, 

с.81] 

Прошедшее аористическое выражает наличие факта в прошлом, не уточняя 

его единичности или повторяемости, длительности или кратности. Контекст 
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сообщает только, было ли действие или не было: Ну, а друга, сынок, друга ты 

встречал своего? Данная форма прошедшего времени обладает относительной 

обособленностью, она выражает отдельное разовое действие, а не цепь таких 

событий. Цель несовершенного вида в этом случае – не показать длительность 

процесса или неограниченность его пределом, а назвать сам факт, 

безотносительно к его локализованности во времени, длительности и характеру 

осуществления. Совершенный вид не способен выразить такое значение по той 

причине, что ограниченность пределом – его неотъемлемый признак.  

Прошедшее аористическое время, как правило, подразумевает употребление 

единичного глагола, а не ряда глаголов. В употреблении прошедшего обобщенного 

факта выделяем несколько разновидностей контекста, участвующих в проявлении 

указанной формы: 

а) описание субъекта, цели действия, направления, времени происхождения 

(Кто отсылал книгу?; Зачем искал меня?) 

б) объяснение наличия действия или его отсутствия (Ты встречалась с Анной 

Ивановной? – Разочек!) 

в) определение факта в прошлом (Он с ней разговаривал. Определенно 

достойная; Глянь, на Птичке приобретал, дешевле, чем везде; Вот и Владимир 

так говорит. Говорили, Владимир, говорили!) 

В перфектном значении прошедшее несовершенное употребляется крайне 

редко. Оно дает представление о состоянии субъекта, которое имеет отношение и 

к настоящему времени. Глаголы в данной форме могут характеризовать субъект в 

данный конкретный момент. Например: Он много видел, много знал; Я три ночи 

не спал и был сильно уставший. В таблице 1 представим типы употребления 

глаголов совершенного и несовершенного видов. 
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Таблица 1  

Функционирование видов глагола 

 
 

Таким образом, в русском языке существует множество способов выражения 

отнесённости действия к прошлому, что обеспечивает детализацию значений 

видовременных форм глагола. Основными способами являются абсолютное 

употребление (действие происходит до момента речи), относительное 

употребление (последовательность действия). При этом средства выражения 

отнесенности действия к прошлому могут быть различны. 
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В русском языке наблюдаются особые случаи, которые представляют собой 

употребления в определенных ситуациях одной формы времени вместо другой. В 

этих случаях говорят о переносном употреблении. Существует два типа 

переносного употребления: во-первых, когда глагол стоит в других временах, но 

действие или факт, которое он выражает, относится к прошлому; во-вторых, когда 

глагол стоит в прошедшем времени, но реальное значение, которое он выражает, 

находится в другом времени.  

Глагольные формы других времен, которые выражают отнесенность действия 

к прошлому, подразумевают, что помимо использования прошедшего времени для 

выражения действий, протекавших в прошлом, в русском языке также могут 

использоваться настоящая или будущая форма времени глагола. 

При выражении последовательных действий вместо прошедшего времени 

совершенного вида может употребляться форма настоящего времени 

несовершенного вида. Например, Я лежал, укрытый одеялом, и молчал, а возле 
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меня ходила сестра. − Я лежу, укрытый одеялом, и молчу, а возле меня ходит 

сестра. Более того, в русском языке для более живого активного изображения 

событий, имеющих место в прошлом, вместо формы прошедшего времени может 

использоваться форма настоящего времени несовершенного вида. Например, Иду 

я вчера и вижу самолёт. Это предложение с помощью лексического средства 

показывает, что действие происходило в прошлом, но глагол иду очевидно стоит в 

настоящем времени.  

Настоящее историческое время часто используется как авторская речь в 

художественной литературе. В этом случае, настоящее время используется на фоне 

форм прошедшего времени или других показателей плана прошедшего, в рассказе 

прошлых событий как средство из образной актуализации. Например, В 1880 г. 

Достоевский работает над «Братьями Карамазовыми».  

Помимо формы глаголов настоящего времени, формы глаголов будущего 

времени совершенного вида также имеют значение предшествующего действия. В 

таком случае, действие, предшествующее моменту речи, было достаточно 

продолжительным, так что говорящий воспринимает его как совпадающее с 

моментом речи. С этой точки зрения другое, неожиданно совершенное действие 

представляется как будущее. Стоит отметить, что форма будущего времени 

глаголов совершенного вида часто используется в сочетании с усилительной 

частицей «как», служащая для выражения внезапного наступления действия. 

Например, Бежал-бежал, да как прыгнет. Слушал, слушал, а потом как закричит.  

Будущее несовершенное может быть употреблено и в плане прошедшего 

времени, также при выражении обыденности, обобщённости действия: Потом он 

отдыхал − перед тем, как идти осматривать прочую скотину. 

Формы повелительного наклонения с разными частицами могут указывать на 

то, что действие относится к прошлому. Такая конструкция демонстрирует, что 

действие, произошедшее в прошлом, является мгновенно-произвольным. 

Например, А тут ещё, как нарочно, подвернись другой знакомый нам гимназист, 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

104 

сын городского доктора, − и начни хвастаться новыми, и не серебряными, а 

томпаковыми часами, которые подарила ему его бабушка (Тургенев). Здесь слово 

«подвернуться» используется в повелительном наклонении для обозначения 

действия, которое произошло в прошлом, мгновенно и спонтанно. [6, с.570]. 

Прошедшее время может выражаться инфинитивом глагола: А царица 

хохотать, и плечами пожимать и прищелкивать перстами (Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»). В этом примере действие отнесено к 

прошлому: А царица стала хохотать.  

Основные типы распространенных лексических средств для обозначения 

прошедшего времени актуализируются в форме: 1) наречий с временной 

семантикой: вчера, позавчера, раньше и т.п.; 2) местоименных наречий: тогда, 

когда-то; 3) подчинительных союзов со значением времени: в то время, перед 

этим и др.; 4) словосочетаний с указанием времени: на той неделе, на этой 

неделе, в прошлом месяце, в прошлом году, год назад и т.д. 

Представим данные типы форм на конкретном языковом материале, 

обратившись к примерам национального корпуса русского языка. 

Первая группа − наречия с временной семантикой (рассмотрим примеры со 

словами «вчера», «позавчера» и «раньше»): Вчера прямо с поезда − и покупает! − 

и, похоже, предлагая разделить с ней её долгожданную радость. [2]. А что вчера? 

А что позавчера? А ты тоже три дня ел суп из перловки и зелёных помидор? [4]. 

В этих предложениях нет четкого указания на прошедшее время (глаголы не 

стоят в прошедшей форме), но известно, что действие происходило в прошлом, так 

как наречие в предложении, указывающее на прошедшее время, свидетельствует 

об этом. 

Вторая группа − местоименные наречия: Как когда-то в армии Цезаря, всё 

должно быть построено по принципу: «У дисциплинированного войска нет тыла 

и флангов, а везде фронт, откуда появится противник» [3]. Данные 

местоименные наречия указывают на то, что действие произошло в прошлом, хотя 
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в предложении нет признаков прошедшего времени. 

Третья группа − подчинительные союзы со значением времени (рассмотрим 

предложения со словами «в то время», «перед этим»): Перед этим он берётся за 

заглавие, даёт заглавия "Свет во тьме", "Свет во тьме светит" и ещё три или 

четыре варианта [5]. 

 Четвёртая группа − словосочетания с указанием времени (рассмотрим 

предложения со словосочетаниями «на той неделе», «на этой неделе», «в 

прошлом месяце», «в прошлом году», «год назад» как типичные примеры): − Итак, 

давно ли у нас, Ирина? ― Я же сказала: только что. ― Вчера, позавчера, на той 

неделе? ― Есть разница? ― Огромная! [7]. ― Сижу я в прошлом месяце в этом 

самом кресле и перелистываю Нибура ― это моя настольная книга, ― вдруг 

звонок. [1]  

Форма прошедшего времени глагола не всегда свидетельствует об отнесении 

действия к прошлому. Так, для глаголов прошедшего времени несовершенного 

вида способы переносных употреблений состоят в следующем: 

1. Вневременное пренебрежительное отношение к чему-либо. Например, 

Плевал он на эти сплетни - слово «плевал» используется здесь в значении 

«всегда». Или другой пример: Чихал он на Ваши замечания. Здесь очевидно, что 

форма прошедшего времени глагола «чихал» обозначает не действие в прошлом, 

а эмоциональное высказывание – пренебрежение того, о ком говорится в 

предложении, ко всякой критике. 

2. Ироническое отрицание вневременного действия. Например, Боялся его. 

Форма прошедшего времени глагола «боялся» употребляется в значении «не 

боюсь я его». 

3. В качестве вежливости. Например, Я хотел у Вас кое-что спросить. 

Говорящий не подразумевает, что в момент речи он больше не желает 

спрашивать о чем-либо ином. Другой вариант: Я хочу у Вас кое-что спросить также 

подходит, но разница между этими двумя высказываниями заключается в том, что 
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второй вариант либо соотносится с ситуацией действительно спонтанно 

возникшего желания, либо воспринимается как выражение более настойчивого и 

мене «вежливого» вопроса. 

Для глаголов прошедшего времени совершенного вида способы переносных 

употреблений состоят в следующем: 

1. Для обозначения события, в действительности ещё не произошедшего, 

будущего: Я пошёл. Я побежал. Такие глаголы как «пойти», «поехать», «побежать», 

«начать» используются говорящим по отношению к самому себе. В таком случае 

данные глаголы обозначают действие, которое должно совершиться в ближайшем 

будущем, т.е. следование за моментом речи. 

2. Для обозначения будущих действий. Контекст или ситуация указывает на 

будущее, но форма прошедшего времени сохраняет свое категориальное 

значение. Таким образом, объективно будущее действие представляется так, как 

будто оно уже осуществилось. Такое употребление допускают некоторые глаголы 

типа «пропасть» и «погибнуть». Например, Если он не вернется, мы погибли! (в 

смысле «погибнем»); Надо уезжать отсюда, иначе я пропал! (в смысле 

«пропаду»). В таком случае слова погибли и пропал выражают уверенность в 

неизбежности данного действия. 

3. Эмоционально экспрессивные выражения отношения действия к 

настоящему и будущему. Такие предложения употребляются обычно в 

разговорной речи: Как же, испугался я! (в значении «я не испугаюсь»). Так я и 

поверил! (в значении «я не поверю»). Отрицание факта в будущем эмоционально 

выражается как ироническое признание его уже осуществившимся. 

4. Выражение уверенности. Например, на вопрос: Когда жил Пушкин? − по-

русски вполне возможно ответить следующим образом: первый вариант − Я 

считал, что в девятнадцатом веке (т.е. я всегда считал, что Пушкин жил в 

девятнадцатом веке). Такой ответ не означает, что в момент речи он так уже не 

считает. Второй вариант − Я считаю, что в девятнадцатом веке. По сравнению с 
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предыдущим ответом, данный ответ демонстрирует явно меньшую степень 

уверенности говорящего в своей правоте. 

5. Для выражения побуждения к действию. Например, Ковалёв, не отнимая 

платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: Пошёл! - Куда? 

- спросил извозчик. - Пошёл прямо! (Н. В. Гоголь). 

Полученный языковой материал позволяет прийти к следующим выводам:  

В русском языке существует множество способов выражения отнесённости 

действия к прошлому. Основными способами являются абсолютное употребление 

(действие происходит до момента речи), относительное употребление 

(последовательность действия). При этом средства выражения отнесенности 

действия к прошлому могут быть различны. Отнесенность действия к прошлому 

может выражаться при помощи форм настоящего, будущего времени, форм 

повелительного наклонения и инфинитива. В этом случае говорят о переносном 

употреблении форм времени. 
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Аннотация 

В настоящей статье предлагается новое беспадежное описание грамматики 

северо-западных иранских языков мазандеранского и гилякского, при этом 

подтверждается традиционная система из двух падежей в талышском языке. В 

мазандеранском и гилякском вместо падежей вводится конструкция с обратным 

изафетом и послеложная связь между членами словосочетания. 

Сходная атрибутивная конструкция с обратным изафетом в качестве 

дополнительного средства связи в словосочетании отмечается и в талышском 

языке. Рассмотрены различия падежных систем разных талышских диалектов. 

 

Ключевые слова: 

 клитика; прямое дополнение; косвенный падеж; изафетная конструкция; 
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THE QUESTION OF CASE IN NORTHWESTERN IRANIAN LANGUAGES 

(TALYSH, GILAKI, MAZANDARANI) 

 

Abstract 

In the present article a new caseless description of the Mazandarani and Gilaki 

(Northwestern Iranian languages) grammar is suggested, while the double-case system 

of Talysh is confirmed. In Mazandarani and Gilaki, instead of case systems, the reverse 

ezāfe construction and postpositional connection between words is introduced. 

A similar attributive reverse ezāfe construction as additional means of linking words 

is also found in Talysh. Similarly, we demonstrate a significant difference between the 

case system in different Talysh dialects.  

Keywords  

clitic; direct object; oblique case; ezāfe construction; phrasal affix; rheme 
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1 Introduction 

Mazandarani and Gilaki are two closely related languages that are part of the 

Northwestern subgroup of Iranian languages. They are spoken, respectively, by 

approximately four million and three million people. According to [71; 16, p. 79] the 

districts of Kelardasht and Tonekābon (the western parts of historical Ruyān) can be 

considered a third separate language group of the Caspian language family – Central 

Caspian. As primary sources from this region were not available to us, we do not include 
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this information in our analysis. 

The Mazandarani language with its dialects is widespread in the Caspian province 

of Mazandaran (Iran) and its environs. The ancient name of the province was Tabaristan, 

and Mazandarani was known as Tabari. Among its varieties are the urban vernaculars in 

the plains: the vernaculars of Sari, Babol (Bandpey), Babolsar, Amol, Gorgan and two 

dozen others [28, p. 779]; Shamerzadi (in the city of Shahmirzad, Semnan province) can 

be added to this list [60, p. 447; 57, p. 135]. However, the speakers of the latter do not 

consider their language to be Mazandarani, although they understand the Mazanderanis 

completely and are understood by them. I. Kalbāsi in her work [28, p. 535] defines 

Shamerzadi as a dialect of Mazandarani. In Iranian studies, Velatru is also traditionally 

categorized as close to Mazandarani [37; 60, p. 447; 56, p. 141]. Velatru is prevalent in 

the populated valley of Velayat-e Rud, to the north of Karaj. The inhabitants of this 

village, native speakers of the local dialect, who are very few in number, call their own 

vernacular Gilaki. At the time of writing, we could not find any strict definition of its 

genetic origin in Iranian linguistic literature. 

The Gilaki language with its dialects is widespread in the Iranian Caspian coastal 

province of Gilan and its environs. Like other Caspian littoral languages (Mazandarani, 

Talysh), it has different variants, depending on whether the speakers live in the plains or 

in the mountainous areas. The former speak in the dialects of the cities: Rasht 

(considered the standard dialect of the Gilaki), Lahijjan, Langerud, Deileman, Astara, 

Enzeli, Rudbar, Rudbane, Rudsar, Siyahkal, Ziyabar, Kaziyan [28, p. 744]. Mountainous 

variants of Mazandarani and Gilaki are called gāleši (from the word gāleš ‘herdsman’). 

According to the view expressed in [10, p. 2], Firuzkuhi, Shamerzadi, Mazandarani and 

Sangesari are dialects of the Gilaki language. But according to our language consultant 

from Shahmirzad, Sangesari is incomprehensible to him, while he understands 

Mazandarani very well. A significant number of vernaculars are at risk of extinction: 

Mazandarani (to a greater extent) and Gilaki (to a lesser extent). 

The other language under discussion, Talysh, is genetically and typologically 
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somewhat distinct from the two languages mentioned above, but is in close contact with 

them. Mazandarani and Gilaki native speakers easily understand each other, but they do 

not understand Talysh, with whose speakers they communicate in Persian. The 

estimated number of Talysh people is 1–2 million in Azerbaijan [33; 34; 35, referenced 

in 8] and 495,840 in Iran (2006) [11, p. 30]. The hypothesis of B. Miller [43, p. 227] that 

the Azari vernacular of Ardabil, as it appears in the poems of Sheikh Safi, was a form of 

Talysh, was confirmed by W. Henning [23]. An inclusive discussion on the subject is 

provided by E. Yarshater in “The Iranian Language of Azerbaijan” [74], and by H. 

Kirakosyan [34; 35], see in: [8, p. 51]: “As mentioned above, the corpus of “Azari” 

materials extant from former centuries can hardly be labelled as distinct Talysh; they 

should rather be regarded as a common ancestor of the Tati-Azari-Talysh group of 

dialects [33]”, referenced in: [8, p. 55]. 

Talysh, like Mazandarani and Gilaki, has separate plains and mountain varieties. The 

former includes the dialects of the cities; the mountain variants are also classified as 

gāleši [1, p. 65]. In the territory of Iran, the following variants have been recorded: 

Puneli, Tularudi, Kesheli, Kishexālei [28, p. 18], Pare Sar, Māsāl, Māsule, Zide [67, p. 6], 

Asālem, Anbaran, Kargānrud, Tāleš Dulāb, Šāndaman and Fuman [48, p. 20]. In the 

territory of Azerbaijan, cities with more than 20% speakers of Talysh have been 

identified: Ashagy-Nüvedi, Astara, Avrora, Boradygakh, Gaftoni, Jardykly, Kiroevsk, 

Kizhaba, Lankaran, Lerik, Massally, Narimanabad and Liman [67, p. 6]. Some of these 

vernaculars are at high risk of extinction. 

Mazandarani has no known official script. Dictionaries, published in Iran, use 

Persian script for Mazandarani, along with Latin transcription, see [4]. Gilaki has an 

official orthography [64]. For Talysh vernaculars in Iran, there exists official orthography 

based on Persian script [61]. W. Schulze, referring to Northern Talysh in Azerbaijan, 

wrote: “A growing interest to re-introduce Talysh as a written language (earlier Russian 

based, now Latin or Persian based) has developed both in Lenkoran and Astara since 

1989” [67, p. 7]. However nowadays that tendency has changed. Our Talysh native 
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speaker wrote Talysh sentences in Cyrillic. And The Herald of the National Academy of 

Talysh accepts Talysh articles written exclusively in Cyrillic [24, p. 257]. 

In the monographs of Russian authors [6; 49; 62] a detailed system of describing 

Persian syntax from the phrase level to the level of a complex sentence has been 

developed. In parallel and independently, the syntax of Iranian languages was developed 

by Iranian linguists both in Iran itself and outside the country [45; 42; 19; 5; 9; 2]. 

Widely known works in English are [29; 30]. Of great importance for the 

development of the specific question of case in Gilaki, Talysh and Mazandarani are the 

theoretical conclusions of a study on a large number of typologically different languages 

[39]. 

Since the closely related Southwestern Iranian languages (Persian, Tajik and Dari) 

have the status of literary and state languages, they have a significant impact on the 

other languages of the region. Therefore, with some reservations and limitations, the 

results obtained in these studies can be applied to most other Iranian languages. In this 

article, we consider only the surface cases (syntactic structure). 

In the 19th century Ilya Berezine saw in Gilaki a two-case system (nominative and 

accusative cases, the latter also being called the oblique case) [12, p. 59]. For 

Mazandarani, he introduced a three-case system (nominative, indirect, dative) [12, p. 

80]. 

Approximately eighty years later Berezine’s two-case system for Gilaki was revised 

in Europe. Another three-case system (nominative, genitive, accusative-dative) was 

introduced in the literature on Iranian languages by Arthur Christensen [18, p. 78]. 

Christensen thus unified the systems of cases for Gilaki and Mazandarani. Since then, 

this unified system for these languages has become generally accepted among European 

scholars studying the area. 

Later, Russian linguists specialising in Iranian studies, in particular those studying 

grammar and morphosyntax, largely accepted this system [47; 59; 31; 60; 57; 58] and 

also applied it to Velatru and Shamerzadi. It includes the following cases: the nominative 
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(with zero ending), the genitive (with -e/-ə ending) and the accusative-dative (marked 

with the postposition -re/-a ~ Pers. -rā). 

In [47] the nominative case is called the “direct form”; the accusative-dative case is 

used when denoting an object, while the genitive case is used in an attributive 

construction; two attributive forms (qualitative and classifying (possessive)) were 

introduced for Mazandarani nouns (without identifying a particular dialect) [47, p. 82]. 

These last two forms differ only in the final vowel: /e/ ↔ /ε/. As was shown in [26], in 

the known varieties of the Mazandarani language there is only one e-shaped vowel (the 

phoneme /ε/ is absent). Consequently, the existence of two varieties of the so-called 

attributive form in our field data was not confirmed. 

As A. Korn suggests, the acceptance by the Russian linguists was possibly due to the 

principle of “continuity and overlap (parallel phenomena occurring at various points in 

different Iranian languages), and areal influences” [36, p. 51]. European researchers of 

Iranian languages still adhere to this system today, with minor variations in the names of 

the cases. See for instance [38, p. 304, 306]. P. Lecoq designates the nominative case as 

“direct”, the accusative-dative as “accusative” only and, along with the genitive, he uses 

the term “possessive case”. 

The Iranian linguist M. Purhadi [54] introduces an additional (fourth) case for 

personal pronouns in Gilaki. In principle, such an approach is possible, cf. A.A. Zaliznyak 

who states that, according to their syntactic properties, pronouns can differ greatly from 

nouns, and that consequently, for pronouns, more than for any other group of declined 

words, there may be justification for recognition of a special case system, different from 

the case system of other words [75, p. 622].  

However, on the whole, the three-case system has not been revised in the last 85 

years. We addressed this issue in discussion with Iranian linguists, who in their Persian 

articles usually employ, instead of the genitive case, the term – ‘reverse ezāfe 

construction’ (قلب مضاف و مضاف الیه qalb-e mazāf-o mazāfon aleyh) [28, p. 152]. In Stilo 

[71] and Borjian [16, p. 83] the ezāfe vowel is called a reverse-ezāfe-like connector. NB: 
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Neither [71], nor [16] mention the genitive case. Thus, we decided to examine more 

closely the situation in Gilaki and Mazandarani, and finally took into consideration the 

case system in Talysh. 

Closer examination allowed us to determine the irregular features of the oblique 

cases (genitive and accusative-dative), when compared with their analogues in the 

known case systems. Further discussion is devoted to these features of cases in the 

Mazandarani, Gilaki and Talysh languages.  

We concluded that: 

a) cases are not necessary for the description of the Mazandarani and Gilaki 

grammar; 

b) there are real cases in the Talysh grammar; 

c) the ezāfe construction exists in all three languages; 

d) some parts of the sentence representing new information (the rheme) can be 

placed after the verb. 

This article is based on the results of a field study conducted in 2012–2014 in the 

northern Caspian provinces of Iran (Gilan, Mazandaran, Golestan, Semnan and the 

province of Tehran), and on a series of interviews with a Talysh native speaker in Moscow 

in 2019. When the source of the data is not specified, data is either generated by the 

authors (in the case of the Persian language), or is obtained from our consultants, if it 

concerns the Mazandarani, Gilaki and Talysh languages. 

2 Ezāfe construction and the genitive case 

Before we proceed to analysis of the case system in the Northwestern languages 

(Mazandarani, Gilaki and Talysh), we will focus on general aspects, including those 

recognized in well-studied languages, such as the closely related Southwestern 

languages (Persian, Tajik and Dari). 

In theory, by definition, in case construction only a dependent word can undergo a 

case-sensitive labelling [52, p. 162; 53, p. 200; 13, p. 1]. Here we provide a Persian 

example (1), where the ezāfe marker (IZF) -e is attached to the main word (divār ‘wall’). 
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Such a structure is considered to be a classic example of an ezāfe construction. 

PERSIAN 

(1) divār-e      sefid 

wall-IZF        white 

‘white wall’ 

Thus, the Persian ezāfe marker -e/-ye in the attributive phrase (1) is not a case 

ending, since it is applied to the first vertex word divār ‘wall’, and not to the subsequent 

dependent word sefid ‘white’. This order of the vertex and dependent words will be 

called a direct ezāfe or head-driven phrase. 

Less frequently, we come across cases where the defining (dependent) word takes 

the first place in the Persian ezāfe construction [49, p. 93]. Such an order of the 

dependent and vertex words we shall call a reverse ezāfe: 

PERSIAN 

(2) tak-e deraxt-hā 

one-IZF         tree-PL (plural) 

‘Solitary trees’ 

Here we see that the word tak ‘one’ defines (modifies) the word deraxthā ‘trees’. 

Such a construction is rarer in Persian. Comments on reverse ezāfe (head final) 

constructions can be found in [66, p. 19–20]. 

PERSIAN 

(3) sāyer-e kešvar-hā 

rest-IZF country-PL 

‘other countries’ 

The ezāfe construction represented in example (3) exists in Gilaki, also with the 

same sequence of elements. 

In example (3) we can in principle describe the form sāyer-e [rest-IZF] as a genitive 

case form, because it has some kind of dependent marking. However, such a description 

in Persian does not apply. “Considering the Ezafe vowel to be case-related leads to 
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undesirable stipulations” [20, p. 63]. In other words, irrespective of the elements and the 

word order of the ezāfe construction – direct or reverse – in the Southwestern languages, 

it is not associated with the case category. 

For Iranian languages as a whole, it is possible to give the following definition: ezāfe 

is a construction where two words are connected by the marker -ə/-e/-i (regardless of 

their primacy and the order of the vertex and the dependent word, i.e. head-driven or 

tail-driven). The same approach is used in the development of automatic Persian text 

parsers [46, p. 2]. Phonetically, the ezāfe marker is always attached to the first word 

(forms a single phonetic word with it), but syntactically applies equally to both words 

[49, p. 20]. Similar properties were found in clitics and in the so-called phrasal affixes in 

some other languages [3, p. 10]. 

2.1 Ezāfe construction and the genitive case in Mazandarani and Gilaki 

In the 1950s, Russian specialists in Iranian Studies were using the genitive case in 

Mazandarani and Gilaki descriptions [47]. Subsequently, L.S. Peysikov [49] suggested a 

new theoretical approach to the Persian nominal phrase that did not include cases, but 

this made no substantial impact on the way the Mazandarani and Gilaki languages were 

regarded in Russian scholarship. In later works we still observe an interpretation of the 

word with an ezāfe marker as a genitive case form [59, p. 65; 32, p. 192–195; 60, p. 503; 

57, p. 117; 58, p. 129–130].  

However, in more recent articles, written in English, we can see a tendency to 

describe this phenomenon as a reverse ezāfe [71; 15, p. 203; 16, p. 83] without any 

discussion as to why this is preferable to describing it as the genitive case.  

We have previously suggested a caseless description of grammar in Mazandarani 

and Gilaki [27]. In the present article we compare data of these languages with another 

North-western Iranian language – Talysh. New information gained from our fieldwork 

with a real case-oriented language like Talysh allows us to develop a broader perspective. 

In the following examples, the traditional case-oriented approach is compared with the 

caseless one. 
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(4) a. MAZANDARANI 

Hosayn-e  ketāb 

Hussein-GEN (genitive) book.NOM (nominative) (case-oriented interpretation) 

Hussein-IZF  book (caseless interpretation) 

[68, p. 133] 

b. PERSIAN 

ketāb-e  Hoseyn 

book-IZF  Hussein 

‘Hussein’s book’ 

In the Mazandarani example (4) we see a possessive attribute ([Hussein-GEN] in the 

case-oriented interpretation), that acts as a possessor. According to traditional 

descriptions, the main word here is in the nominative case with zero inflection, and the 

dependent word is in the genitive with a genitive case marker. Here, in principle, the 

traditional case-oriented interpretation is possible, but in situations where “one of the 

grammemes shows dependence on postposition, and the other can form only a 

possessive relationship, it seems reasonable not to involve the category of case” [7, p. 

21–22]. The caseless interpretation of the same example is also possible: here we are 

dealing with the reverse ezāfe, where the dependent word appears before the main 

word. 

(5) a. MAZANDARANI 

serx-e  jeme 

red-GEN  shirt.NOM (case-oriented interpretation) 

red-IZF  shirt (caseless interpretation) 

‘red shirt’ 

[58, p. 130] 

b. PERSIAN 

jāme-ye  sorx 

clothes-IZF red 
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‘red shirt’ 

In the example of an attributive phrase (5), the traditional case-oriented 

interpretation [red-GEN shirt.NOM] poses at least two problems: 

a) the adjective in the Mazandarani and Gilaki languages does not have a category 

of case, i.e., the genitive of an adjective in the attributive phrase is outside the traditional 

grammatical system; 

b) there is no case-matching of the adjective: the modifier is in the genitive case, 

and the main word is in the nominative. 

In other words, this element does not correspond to the case of the adjective, which 

is a concordant category [41, p. 325], and in turn does not allow us to consider this 

instance a grammatical case belonging to the core of the surface syntactic system of the 

language [41, p. 326]. In ancient Iranian languages, this category of case was inherent in 

the predecessor of the ezāfe indicator – a relative pronoun that introduced attributive 

clauses [22, p. 143–144, 148] – but it had already disappeared by the Middle Persian 

period. 

The ezāfe interpretation of the same example (5) does not require complex 

argumentation. In both examples (4–5) the ezāfe interpretation is possible and poses no 

problems. They are both equally isomorphic to their Persian models. 

If we were to accept the category of case for the adjective, the traditional 

interpretation would not be valid. In this situation the adjective would have a dual-case 

system (nominative and genitive) and the noun would have a three-case system 

(nominative, genitive, accusative-dative). However, we consider that the ezāfe 

interpretation is more logical with regard to the nominal phrase in question. In support 

of this approach, native speakers of Gilaki and Mazandarani treat the marker 

accompanying the attributive word in these languages as ezāfe [68, p. 80]. 

The following are examples of the same types of nominal phrases (possessive and 

attributive) in Gilaki: 

(6) а. GILAKI 
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mardum-ə xāne 

people-GEN house.NOM (case-oriented interpretation) 

people-IZF house (caseless interpretation) 

[4, p. 25] 

b. PERSIAN 

xāne-ye  mardom 

house-IZF people 

‘people’s house’ 

(7) а. GILAKI 

rāst-ə  gəb 

truthful-GEN word.NOM (case-oriented interpretation) 

truthful-IZF word (caseless interpretation) 

[60, p. 506] 

b. PERSIAN 

harf-e  rāst 

word-IZF truthful 

‘truthful word’ 

The comments made earlier regarding Mazandarani sentences (4–5) are fully 

applicable to the Gilaki examples (6–7). 

In Gilaki, in addition to the reverse ezāfe, we also find the direct one since it is 

borrowed from Persian and widely used in all Caspian languages without any changes in 

word order, whether in compound terms, culturally specific words, or toponyms, etc., 

for example: 

(8) а. GILAKI   b. PERSIAN 

xalij-ə  Fārs  xalij-e  Fārs 

Gulf-IZF  Persian  Gulf-IZF  Persian 

‘Persian Gulf’ 

In example (9), both phrases (Gilaki and Persian), have the same word order; the 
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ezāfe nominal phrase begins with a vertex word marked with an ezāfe vowel, and ends 

with a dependent element. Rastorgueva et al. [59, p. 28] in their Gilaki grammar regard 

this construction as a genitive case; while we consider example (9) to be an explicit case 

of vertex marking. 

(9) a. GILAKI 

fikr-ə  Məryəm 

thought-GEN Maryam.NOM (case-oriented interpretation) 

thought-IZF Maryam  (caseless interpretation) 

b. PERSIAN 

fekr-e  Maryam 

thought-IZF Maryam 

‘Maryam’s thought’ (or ‘thought of Maryam’) 

Thus, from the point of view of synchronous analysis, in both subgroups of 

languages (Southwestern, on the one hand, and Mazandarani and Gilaki languages, on 

the other), direct (with vertex marking) and reverse (with dependent labelling) ezāfe 

constructions are encountered. So the question arises as to why, irrespective of the type 

of marking, it is now widely accepted that Southwestern Iranian languages should be 

described as caseless languages (with ezāfe construction), and Northwestern Iranian 

languages, such as Mazandarani and Gilaki, as having a genitive case? 

As a practical approach to distinguishing the case form from the indicator with 

which the given word (the subsequent word) is associated, we suggest the following 

procedure. The case form (possibly with related words having lexical meaning, i.e. parts 

of speech) can produce independent (though truncated) statements, while the ezāfe 

form cannot do this. We consider as the starting point the known case forms of the real 

genitive case, for example: 

Russian yego [he-GEN] ‘his’ and German eines Tages [one-GEN day-GEN] ‘once, one 

day’ could be used independently: 

Russian Chey eto m’ach? ‘Whose ball is this’? – Yego [he-GEN] ‘His’; 
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German: Wann war das? – Eines Tages [one-GEN day-GEN] ‘When was it? – Once, 

some time ago’. 

In the Southwestern Iranian languages, the vertex part of the ezāfe nominal phrase 

with the -e/-ye marker cannot form an independent statement, and, according to the 

suggested criterion, cannot be considered a case form. Thus, the following fragments 

have no sense: 

Persian *miz-e [table-IZF] from the nominal phrase miz-e mā [table-IZF we] ‘our 

table’, or 

Persian *divār-e [wall-IZF] from divār-e sefid [wall-IZF white] ‘white wall’, 

because “the ezafe vowel… does not appear on bare nouns” [20, p. 26]. 

Likewise, the Northwestern Iranian languages do not use separately dependent 

word forms with the marker -ə/-e, which have no sense, for example: 

Mazandarani *vešun-e [*they-GEN] from vešun-e sere [they-IZF house] ‘their home’, 

or 

Gilaki *šim-ə [*you-GEN] from šim-ə xāne [you-IZF house] ‘your home’. 

These word forms cannot be used in a dialogue, even in an elliptical form. At the 

same time, in traditional grammars they are cited in tables as separate words, classified 

as genitive forms; see, for instance: [60, p. 509]. 

To verify this issue, we asked our language consultants to use these words and 

phrases in speech. It turned out that our speakers: 

a) are of the opinion that such constructions are not understandable, and 

b) they themselves cannot pronounce them with a non-final stress. The phonetics 

of the Mazandarani and Gilaki languages requires that, when these quasi-words are 

pronounced separately (in the form of a separate statement), the stress shifts to the last 

syllable. 

Consequently, those fragments should not be considered a case form, see also [41, 

p. 21; 13, p. 9]. 

We have given an overview of ezāfe construction and the reasons why it should be 
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reconsidered; we have demonstrated why it should replace the genitive case in the 

descriptive grammar of the Mazandarani and Gilaki languages. Let us now consider some 

special cases. 

In Southwestern Iranian languages, there are ezāfe prepositions (“P2 prepositions” 

[20, p. 55]) – former nouns that have lost their subjective lexical meaning and are used 

as syntactic words to indicate spatial, temporal, and cause-effect relations, and also as 

linking words in a phrase. But, in spite of desemantization, they formally continue to be 

used as the vertex (the first word) in the ezāfe construction, since they attract the ezāfe 

marker, and their truncation leads to agrammatism. 

Since the Northwestern Iranian structure of the nominal group is an inverse image 

of the Southwestern, in the descriptive grammar of the Mazandarani and Gilaki 

languages there appear ezāfe postpositions, which become the vertex (the second word) 

in the ezāfe structure: 

(10) a. GILAKI  

utāq-ə  darun 

room-GEN inside (case-oriented interpretation) 

room-IZF inside (caseless interpretation) 

‘inside the room’ 

[60, p. 504] 

b. PERSIAN 

darun-e  otāq 

inside-IZF room 

‘inside the room’ 

In Persian such a combination is possible, but not common. It is given here because 

it is very similar to the corresponding Gilaki expression. 

(11) а. MAZANDARANI  

miz-e  sar 

table-GEN on (case-oriented interpretation) 
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table-IZF  on (caseless interpretation) 

[68, p. 132] 

b. sar-e  miz 

on-IZF  table 

‘on the table’ 

From the traditional point of view, in examples (10–11), the genitive case is applied 

to the noun before the postpositions [60, p. 504]. In example (12), the ezāfe marker is 

not manifested, as it is absorbed by the vowel of the previous word [68, p. 74]. This kind 

of absorption can be also found in Southwestern Iranian languages, for example, in 

Persian colloquial speech. 

(12) MAZANDARANI  

in se=tā  se me berār-ā  sere=jem  biy-amu 

this three=piece apple me.GEN brother-PL[GEN] house[GEN]=from  

      TAM-(tense-aspect-mood) COME.PST.3SG (past, 3rd person, singular) (case-oriented 

interpretation) 

this three=piece apple my brother-PL[IZF] house[IZF]=from   

   TAM-COME.PST.3SG (caseless interpretation) 

‘These three apples are brought from the house of my brothers’ 

(lit. ‘These three apples came from my brothers’ house’) 

[68, p. 72] 

In our opinion, the application of the genitive case to nominal groups – 

combinations of several words linked together by different types of syntactic connection 

formed with only one marker – seems open to question [60, p. 504–505], example (13): 

(13) а. MAZANDARANI 

attā qešang=o tamiz-e  kijā 

one pretty.NOM=and neat.NOM-GEN girl (case-oriented interpretation) 

one pretty=and neat-IZF         girl (caseless interpretation) 

[68, p. 74] 
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b. PERSIAN 

yek doxtar-e qašang=o tamiz 

one girl-IZF  pretty=and neat 

‘one neat and pretty girl’ 

However, the hypothesis of multipurpose function is obvious for the ezāfe 

construction [49, p. 100]. The representation of a phrase with homogeneous adjectives 

in Southwestern languages is shown in example (13b). In the 1970s, L. Peysikov qualified 

the Persian ezāfe marker as a “syntactic particle” which, being in the process of 

grammaticalization, on the one hand has ceased to be a function word, but, on the other, 

has not yet become a word-changing affix [50]. This was the first indication that the ezāfe 

marker is a phrasal affix, rather than an intra-word affix (flexion). (For further discussion 

on this topic, see below [65]). 

In some studies of Mazandarani and Gilaki, case is postulated for personal pronouns 

[60, p. 508; 57, p. 120; 58, p. 132]. The Gilaki linguist M. Purhadi, apparently in 

continuation of this trend, allocates four cases to pronouns in Gilaki: one direct, two 

oblique and one ezāfe-case [54, p. 96; as cited in 63, p. 207].  

However, the relic forms of personal pronouns provide no basis for attributing the 

category of case in a particular language. 

2.2 Ezāfe construction and the oblique case in Talysh 

The case system in Talysh dialects is rather different from that of Gilaki and 

Mazandarani. According to [73, p. 87], among Iranian dialects Asālemi is central both 

geographically and linguistically. Asālemi and Masali have a double-case system in 

singular and plural, whereas in Anbarani and Lankarāni there is a split between singular 

and plural, and there are two cases in the singular only (see Table 1). 

In Table 1 the information on Asālemi was taken from [73, p. 87] and [48, p. 66]. 

The only difference between them is in the oblique plural: E. Yarshater gives us -un and 

D. Paul -(m)un. The paradigms of Masali and Anbarani were taken from [48, p. 66]. The 

data on Lankarāni is obtained from [51, p. 128] and was confirmed by our native speaker 
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in Moscow. According to [51, p. 128] the ending -ni is used only after nominals in the 

function of direct object (see 20c). 

(20c) TALYSH (Lankarāni) 

kina-ni   vinde-da-Ø 

girl-OBL (oblique) see-PRS (present)-3SG 

‘He sees the girl’ 

Table 1  

Case system in Talysh 

Case 
Asālemi Masali Anbarani Lankarāni 

Singular Plural Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

Direct -Ø -e -Ø -e -Ø 
˗un/˗ün/˗ān 

-Ø 
-on 

Oblique -i -(m)un -i -ān -ə -i, -ni 

 

D. Stilo [69, p. 370] describes the two-term nominal case system of Talysh and other 

modern Northwestern Iranian languages, where the oblique case (marked by -í in Talysh) 

is derived from a syncretization of most of the oblique cases (genitive, dative, 

instrumental, ablative, and locative) of Old Iranian into one case [70] and the direct case 

(Ø-marked in Talysh) is derived from a syncretization of the old nominative, accusative 

and vocative. To this D. Paul adds: “Number is intertwined with a morphological case-

marking system which, in common with many Iranian languages, manifests a distinction 

between direct and oblique case” [48, p. 66]. 

W. Schulze adds two cases to the Northern Talysh declension of nouns: ablative-

locative with marker -o and vocative [+fem] with marker -a [67, p. 17], both in singular 

only. For personal pronouns he introduces a four-case system (like M. Purhadi for Gilaki, 

see below), representing an older layer than that of nouns: NOM/ABS (absolutive), ERG 

(ergative), ACC (accusative) and POSS (possessive)/OBL [67, p. 35]. We do not include those 

additional cases in the system because of their restricted distribution. As we have already 

shown, scholars in Iranian studies use different terms to define these phenomena. 

Depending on the particular work, even the number of cases varies. In short, approaches 
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to the case problem are very diverse. 

A common feature of Talysh and Mazandarani is that, if the word ends in a vowel, 

the case ending and/or ezāfe marker is not attached to the stem, because two successive 

vowels are not allowed by the phonological system, for example: 

ka=kā [room.OBL=in] (Talysh Asālemi) ‘in the room’ [73, p. 87] instead of *ka-i-kā; 

zenā sere [woman.IZF house] (Mazandarani) ‘woman’s house’ [68, p. 74] instead of 

*zenā-e sere. 

The exceptional word order for Persian (cf. reverse ezāfe in example (2)) is common 

for Gilaki, Mazandarani and Talysh. The following is an example from Talysh (Lankarāni): 

(14) TALYSH (Lankarāni) 

čāy-a kul 

tea-IZF bush.DIR (direct) 

‘tea bush’ 

There are some points of difference for Talysh, marking its exclusivity, among which 

are the following: 

a) The pronunciation of the ezāfe marker in Persian and Mazandarani is ˗e, in Gilaki 

– ˗ǝ. In Talysh it varies in different vernaculars: Lankarāni – ˗a, Masali – ˗e/˗ǝ, Anbarani 

– ˗ǝ (the latter two are taken from [48, p. 76]). 

b) The place of the stress in Persian, Mazandarani and Gilaki is on the stem. In Talysh 

it is sometimes on the stem, and at other times on the ezāfe marker. 

c) In Persian, Mazandarani and Gilaki, the ezāfe phrasal affix marks all the nominals, 

while in Talysh it regularly marks only the adjectives. Nouns are mostly marked by ˗i/˗ǝ 

(the oblique case ending), and sometimes by ˗a/˗e, depending on the context and 

vernacular. 

In our review of works on the Talysh language, we noted that the ezāfe marker ˗a 

is discussed and called differently. L. Pireyko calls it a “marker of the attributive 

construction” [51, p. 131]; S. Vinogradova – a “marker of the modifier” [72, p. 92]; D. 

Paul – a “linking ˗a” [48, p. 175] or a “Persian ezafe” [1, p. 76]. E. Yarshater [73, p. 90] 
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sometimes calls it a “modifier marker”, and at other times “suffix ˗a”. M. Naghzguy-

Kohan [44, p. 125] labels this particle “nešāne-ye ˗a” for the possessor, and “pasvand-e 

-a” for the attribute. As “pasvand” means “suffix” in Persian, that statement also needs 

further clarification. To this end, we should note that neither in Persian, nor in 

Mazandarani, Gilaki and Talysh languages, is the ezāfe marker a part of the word, so it 

cannot be called a “suffix”. Definitions for morphological analysis of the word, and also 

of word boundaries, in Iranian languages were developed in [25]. 

In the Talysh (Lankarāni) example (15) the ezāfe coalesces with the final -a of the 

adjective toža ‘fresh’: 

(15) TALYSH (Lankarāni) 

toža  meyv-on 

fresh.IZF  fruit-PL 

‘fresh fruit’ 

There follows a comparison of some examples from Asālemi and Lankarāni: 

Table 2 

Nominal phrase in Talysh 

Asālemi Lankarāni English 
vǝl-a bǝna [flower-IZF group] vɨl-a dāsa [flower-IZF group] flower-bush 
ju-a kanār-un=kā [stream-IZF bank-
PL.OBL=on] 

ru-a kano [stream-IZF bank] along the stream's 
banks 

šā cāk-a zua [shah.IZF good-IZF son] podšo čok-a zoa [shah.IZF good-
IZF son] 

the king's good son 

xas-a baxt-a ruj-un [good-IZF fortune-IZF 
day-PL.OBL] 

šošotm-a ruž-on [fortunate-IZF 
day-PL] 

fortunate days 

 

In Table 2 we see that the parts of the nominal phrase are connected to each other 

by the ezāfe marker ˗a. In the Asālemi example xas-a baxt-a rujun ‘fortunate days’, lit. 

‘good fortune days’, we see two ˗a’s, because they link three words in a nominal phrase 

(recursive construction). This is analogous to the Persian ezāfe chain but with a different 

word order. W. Schulze considers that “the element -a is not case sensitive. Together 

with the oblique marker -i it covers the functional domain of the Persian ezāfe (cf. xaše-
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ye xošk [branch-IZF dry] ‘dry branch’ as opposed to Talysh xǝšk-a xol [dry-IZF branch]” 

[67]. However, W. Schulze still does not call the morpheme -a an ezāfe marker. 

There follow some examples from southern and central Iranian Talysh, given by M. 

Naghzguy-Kohan [44, p. 125]: 

(16) TALYSH 

varg-a  ria 

wolf-POSS.SG footprint 

‘wolf’s footprint’ 

(17) TALYSH 

pas-a  šət 

sheep-POSS.SG milk 

‘sheep’s milk’ 

(18) TALYSH 

zarzang-a  gâz 

bee-OBL.POSS.SG sting 

‘bee’s sting’ 

(19) TALYSH 

bəland-a  diyâr 

high-LNK (link) wall 

‘high wall’ 

(20) TALYSH 

isbi-a  mazgat 

white-LNK mosque 

‘white mosque’ 

(21) TALYSH 

tel'-a  gaf 

bitter-LNK word 

‘bitter word’ 
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M. Naghzguy-Kohan writes, that under the influence of Persian, usage of the linking 

˗a in an attributive phrase with the structure “adjective + noun” (examples (20) and (21)) 

broadened to mark the possessor in the construction “noun + noun”; and both cases are 

close to the Persian ezāfe [44]. The opinion of M. Naghzguy-Kohan is similar to ours, but 

he failed to take a conclusive step in designating the phenomenon of ezāfe. We suggest 

that in both cases this phenomenon could be defined as an ezāfe marker. 

To our knowledge, this process in the Iranian vernaculars of Talysh is not influenced 

by Persian, as evidenced by the fact that the same mechanism can be observed in 

Lankarāni, which has not been in direct contact with Persian in Azerbaijan for over a 

century: 

(22) TALYSH (Lankarāni) 

vɨl-a  dāsa 

flower.DIR-IZF group.DIR 

‘bunch of flowers’ 

This phenomenon should therefore be an intrinsic feature of Talysh as a whole. In 

another context our language consultant used the oblique case ending ˗i instead of an 

ezāfe marker: 

(23) TALYSH (Lankarāni) 

vɨl-i  kost 

flower-OBL bush.DIR 

‘flower bush’ 

As a result, we conclude that the ezāfe marker -e/-ə can be considered not as an 

index of the genitive case, but as a universal marker of the determinant form when 

applied to nominals in Southwestern and Northwestern Iranian languages (i.e., a phrasal 

affix). It can connect any nominals, whether nouns, adjectives, pronouns, numerals, 

ezāfe prepositions/postpositions and/or nominal groups. Southwestern and 

Northwestern ezāfe constructions differ only in the order of the vertex and dependent 

nominal phrase members. Hence our conclusions are to a great extent based on the 
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hypothesis emitted by Peysikov that – although the ezāfe marker phonetically joins only 

the first term of the ezāfe phrase – it applies syntactically to both members of a nominal 

phrase. 

The question of what exactly is an ezāfe marker in Southwestern Iranian languages 

has recently been the subject of scholarly discussion [22]. As a result of comparing 

different arguments and testing hypotheses, it has been quite convincingly suggested 

that the Persian ezāfe marker is a phrasal affix rather than an intra-word affix (flexion) 

on the one hand, and not a link word, on the other. The same definition applies to the 

ezāfe marker in Mazandarani, Talysh and Gilaki languages. 

The properties of a phrasal affix can be shown in the next example: 

(24) PERSIAN 

behtarin   šahr-e  jahān 

good.SPRL (superlative) city-IZF  world 

‘the best city of the world’ 

(25) TALYSH (Lankarāni) 

an čok-a  šahar 

most good-IZF  city.DIR 

‘the best city’ 

In the Persian example (24) the ezāfe marker is attached to the nominal phrase 

behtarin šahr ‘best city’. In the Lankarāni phrase (25) an čok-a šahar ‘the best city’, the 

ezāfe marker is attached to the analytical form of the superlative an čok ‘best’ lit. ‘most 

good’. 

This similarity in function is familiar to scholars involved in research into minority 

Iranian languages (Mazandarani, Gilaki, Talysh, etc.). These scholars follow the theory of 

ezāfe in Persian, Tajik and Dari, yet traditionally adhere to the idea of the genitive case 

in Northwestern languages. 

However, it is important to stress that the attributive construction in Talysh does 

not always correspond to the ezāfe construction. The following are some examples from 
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Mazandarani, Talysh and Persian: 

(26) MAZANDARANI 

Hosayn-e ketāb 

Hussein-GEN book.NOM (case-oriented interpretation) 

Hussein-IZF book (caseless interpretation) 

[68, p. 133] 

(27) TALYSH (Lankarāni) 

Hüseyn-i kitob 

Hussein-OBL book.DIR 

(28) PERSIAN 

ketāb-e  Hoseyn 

book-IZF  Hussein 

‘Hussein’s book’ 

In example (27), the attributive is linked in Talysh (Lankarāni) by the ending ˗i of the 

oblique case attached to the modifier. 

According to [28] in some vernaculars of Talysh the ezāfe marker is similar to ˗i: 

(29) TALYSH (Punali) 

xǝm-i sar 

jar-IZF head 

‘top of the jar’ 

[28, p. 187] 

(30) TALYSH (Tulārudi) 

ǝšan duš-i  sa 

his shoulder-IZF on 

‘on his shoulder’ 

[28, p. 570] 

(31) TALYSH (Kišexālei) 

duš-i  sar-i  kā 
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shoulder-IZF head-IZF  on 

‘on his shoulder’ 

[28, p. 723] 

However, we cannot be certain whether in the descriptions of Kalbāsi this is the 

same ˗i as in Hüseyn-i kitob ‘Hussein’s book’ in the Lankarāni example (27); in her 

experiments, an example of an attributive phrase consisting of a noun and an adjective 

is lacking. However, we find this relationship in Asālemi and Lankarāni expressed also 

through ˗a; moreover, Kalbāsi distinguishes between the direct and the oblique cases 

 .(qeyr-e fā'eli respectively غیر فاعیل hālat-e fā'eli and حالت فاعیل)

In the Tulārudi vernacular this marker can also be omitted (i.e. zero ending -Ø is 

applied): 

(32) TALYSH (Tulārudi) 

dǝ gerun  tǝ 

two qeran-Ø you 

‘your two qerans’ 

In the Kešli vernacular the ezāfe marker is reduced to schwa (˗ǝ), close to the Gilaki 

language pronunciation: 

(33) TALYSH (Kešli) 

bǝzak-ǝ sa 

jar-IZF  head 

‘top of the jar’ 

[28, p. 673] 

3. The accusative-dative case and the postposition -re/-a/-o in Gilaki and 

Mazandarani 

It is traditionally considered that in Gilaki and Mazandarani, the markers -re/-rä/-

o/-ā/-a/-ε < -a <* ra <* rā <* rādiy ‘for, for the sake of’ are treated as indicators of the 

accusative-dative [59; 32, p. 193; 60, p. 503; 58, p. 129; 57, p. 117, 120]. In this section, 

for the sake of brevity, we shall indicate this postposition by its most representative 
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sounds -re/-a. One of its main functions (in both the Southwestern and Northwestern 

Iranian languages) is the realization of DOM (Differential Object Marking). The 

designation of the specificity (definiteness) of the direct object was described in [41, p. 

145; 49, p. 36] and in many other works, the list of which can be found in [66, p. 31]. 

However, it “can also occur with indefinite direct objects and even with other 

grammatical functions” [66, p. 30]. Among these, topicality seems to be very important 

in understanding the word order (see below). 

As regards the two components of the aforementioned case – the accusative and 

the dative – the former looks indisputable, since the -re/-a (SPEC.DIR.OBJ) marker is placed 

regularly on the direct object: 

(34) MAZANDARANI 

ve=re     badi-me 

he-ACC.DAT (accusative-dative)  see.PST-1SG (past-1st person-singular)  

      (case-oriented interpretation) 

he=SPEC.DIR.OBJ (specifity-direct-object) see.PST-1SG  

(caseless interpretation) 

‘(I) saw him’ 

[68, p. 134] 

(35) GILAKI 

səmavər=a  āteš bukun 

samovar-ACC.DAT fire do.IMP.2SG (imperative-2nd person) (case-oriented 

interpretation) 

samovar=SPEC.DIR.OBJ fire do.IMP.2SG   (caseless interpretation) 

‘Prepare the samovar’ 

[60, p. 504] 

However, the second component (dative) in the given descriptions is insufficiently 

argued and requires at least additional justification. For instance, in example (36), the 

word Mohsən=a (traditionally interpreted as ‘to Mohsen’) represents this particular 
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case: 

(36) GILAKI  

Mohsən=a  bugoftəm 

Mohsen-ACC.DAT say.PST.1SG (traditional example of dative) 

Mohsen=SPEC.DIR.OBJ say.PST.1SG (caseless interpretation) 

‘(I) told Mohsen’ 

[60, p. 504] 

This traditional interpretation does not take into account that the dative case arises 

only in the translation of this sentence into Russian, but the Gilaki verb guftən ‘to say’, 

used to indicate the addressee, requires a direct object. In proving that in Gilaki the 

second oblique case can express the dative, Russian researchers sometimes give 

examples, such as (36) and (38) in which an accusative is taken for a dative due to the 

interference of Russian and/or Tajik. For an explanation of this grammatical category, it 

would be helpful to refer to several other languages, English for instance, as in example 

(36), in which the structure implies the direct object in analogous sentences. 

Unfortunately, we cannot check it with the passivization, because the passive is very rare 

in these languages and seems to be absent from the regular system [68, p. 119; 59, p. 

182]. On our part, we consider this case not a dative, but an accusative. 

The same applies to the Mazandarani verb bāuten ‘to say’: 

(37) MAZANDARANI  

me=re  gon-i 

I.GEN-ACC.DAT say.PRS-2SG (case-oriented interpretation) 

I=SPEC.DIR.OBJ say.PRS-2SG (caseless interpretation) 

‘You tell me’ 

[68, p. 137] 

For the same reason, in Mazandarani and Gilaki, most other traditional examples of 

the dative component of the accusative-dative case cannot be considered valid. 

(38) GILAKI 
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an-ə jul-an  məxməl-a  man-e 

he-GEN cheek-PL velvet-ACC.DAT  resemble.PRS-3SG (case-oriented 

interpretation) 

he-IZF cheek-PL velvet=SPEC.DIR.OBJ resemble.PRS-3SG (caseless interpretation) 

‘Her cheeks resemble velvet’ (the traditional translation ‘Her cheeks look like 

velvet’) 

[59, p. 71] 

In example (38), the authors [59] see an indirect object in the first part of the phrase 

məxməl=a (velvet=SPEC.DIR.OBJ) man-e (from manəstən ‘to look like’). This interpretation 

could also be influenced by Russian/Persian translations. 

In various instances, our linguistically educated Gilaki speaker demonstrated that 

usage of the verb manəstən ‘to look like’ needs a direct object. It was through our 

experimental work with native speakers that we found evidence of this, and of similar 

cases of the use of the direct object. Apparently relying on similar arguments, P. Lecoq 

calls the accusative-dative case in Gilaki and Mazandarani simply “accusative” [38, p. 

304, 306]. 

The functioning of the postposition -re/-a, which is traditionally seen as the 

inflexion of the accusative-dative case, refers to a number of instances where this 

morpheme should preferably not be considered as an indication of case, but as a marker 

of a direct object [14, p. 25]. Unlike other postpositions (see below), the postposition -

re/-a shows direct attachment to the stem, without the ezāfe connector, so -re/-a is not 

an ezāfe postposition. 

In Gilaki and Mazandarani, just as in Southwestern Iranian languages, the 

postposition re/-a does not mark every direct object, but only the specified one 

([+definite] according to DOM rules in [17, p. 6]). It is not placed after the unspecified 

direct object [–definite], i.e., after the category designation, as in example (39). 

(39) MAZANDARANI 

gol  činde-mbe 
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flower.NOM pick.PRS-1SG (case-oriented interpretation) 

flower  pick.PRS-1SG (caseless interpretation) 

‘(I) pick flowers’ (lit. ‘tear a flower’) 

[68, p. 138] 

In example (37) the pronoun me ‘me’ is marked, because it is not only [+def], but 

ranks even higher [+pers] in the “Inhärenzskala” [17, p. 6]. Comparison of Mazandarani 

examples (37) and (39) shows us the imperfection of the traditional case-oriented 

interpretation: in (37) the object is in the accusative-dative, but in (39), it is in the 

nominative. This seems illogical, while the caseless interpretation is quite logical and 

obeys the usual DOM rules. It allowed G. Bossong to conclude that the so called ACC.DAT 

ending in Mazandarani and Gilaki is very similar to the Persian -rā [17, p. 40]. Although 

he was proceeding from the existence of a case system, citing [59], we regard his remarks 

as an argument against the accusative-dative case. 

In rare instances in Mazandarani (40, 41) we can observe two marked direct objects 

in one simple sentence. There, according to our hypothesis, we observe a difference in 

topicality: the first one represents the theme, the second the rheme. In order to 

strengthen the contrast between them, the second one can be put after the verb. We 

show the information packaging (theme – rheme) in cases, where the sentence violates 

the Subject-Object-Verb (SOV) word order: 

(40) MAZANDARANI (Babol), cf. another phonetic variant in [58, p. 129] 

men  in ketāb=re  hedo-me  še zenā=re 

THEME           RHEME 

I.NOM  this book-ACC.DAT  give.PST-1SG my wife 

-ACC.DAT (case-oriented interpretation) 

I  this book=SPEC.DIR.OBJ give.PST-1SG my  

wife=SPEC.DIR.OBJ (caseless interpretation) 

‘I gave this book to my wife’ (or ‘I supplied my wife with the book’) 

(41) MAZANDARANI 
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men  ketāb-re  hedā-me  Maryem-re 

THEME    RHEME 

I.NOM  book-ACC.DAT give.PST-1SG Maryam-ACC.DAT (case-oriented 

interpretation) 

I  book=SPEC.DIR.OBJ give.PST-1SG Maryam=SPEC.DIR.OBJ  

(caseless interpretation) 

‘I gave the book to Maryam’ (or ‘I supplied Maryam with the book’) 

[55, p. 122] 

In examples (40) and (41) from the point of view of information packaging (theme 

– rheme, topic – focus) the former denominates an item of “old” information and the 

latter a “new” one. In example (40) the speaker assumes that the listener already knows, 

what “book” he is speaking about (the “old” information). He then wants to tell the 

listener, to whom he gave the book. Here his “wife” represents the “new” information, 

unknown to the listener before he hears this sentence. According to [66, p. 39], topicality 

(but not the case) is a feature of DOM. 

As indicated above, direct ezāfe constructions according to the Persian pattern are 

widely used in Gilaki and Mazandarani, and native speakers use them in their speech, 

without changing the linear order of the parts: 

(42) GILAKI 

hato=ki  juloxānə  məsjəd-ə šāh-a  farəs-ə… 

when=what (façade.GEN mosque-GEN Shah)-ACC.DAT approach.PST-3SG 

(case-oriented interpretation) 

when=what (façade.IZF mosque-IZF Shah)=SPEC.DIR.OBJ approach.PST-3SG 

(caseless interpretation) 

‘When he approached the façade of the Shah’s mosque…’ 

[60, p. 505] 

In example (42) məsjəd-ə šāh [mosque-IZF Shah] ‘Shah’s mosque’ has the same word 

order as in Persian, while juloxānə məsjəd [façade.GEN mosque] ‘façade of the mosque’ 
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has the reverse word order, characteristic of Northwestern languages. We see that the 

postposition -re/-a syntactically refers to the first member of the ezāfe construction and 

is separated from it by two full notional parts of speech. So it cannot be the case ending 

of the construction. 

This postposition forms one phonetic word with the last member of the ezāfe 

nominal phrase, performing the same function as the particle -rā in Southwestern Iranian 

languages. Nevertheless, the authors of the traditional Gilaki and Mazandarani 

grammars consider this construction to be the accusative case of the nominal phrase [60, 

p. 504–505]. This leads to some unwanted stipulations and to the introduction of the 

case category for this kind of nominal phrase. However, when describing Southwestern 

Iranian languages, the same postposition with very similar characteristics is not 

considered to be a case marker, and the grammar of the nominal parts of speech is 

considered to be caseless. 

4 Object and oblique case in Talysh 

L. Pireyko [51, p. 168] considers that in Talysh the postposition ˗o(ro) can indicate 

either the starting point, the reason or the objective of an action. In spite of Pireyko’s 

statement that “˗o does not mark the direct object in any vernacular of Talysh”, our 

Lankarāni native speaker generated the following example: 

(43) TALYSH (Lankarāni) 

neč-i  hardɨše  zandaγ-o 

THEME  RHEME 

wolf-OBL.SG eat.PST.3SG cow.DIR.SG-SPEC.DIR.OBJ 

‘A wolf ate the cow’ 

In (43) the postposition ˗o is attached to the direct object of the pseudo-ergative 

construction, where the agent is expressed by the oblique case of the noun. Again, the 

direct object that represents some “new” information is placed after the verb as in the 

Mazandarani examples (40) and (41); see also Talysh examples (45), (51), (52). 

According to W. Schulze: “Speakers of Northern Talysh have a strong preference for 
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verb final structures. Else, only locatives (especially allatives) are allowed to occupy the 

sentence final position (preceded by the verb)” [67, p. 8]. However, in his examples, the 

locative is placed before the verb. Consequently, the main reason to place an element of 

a sentence after the verb is not that it is a locative, but for some other reason. In our 

opinion, this depends on the kind of information represented: according to DOM rules, 

the elements of the sentence representing the theme are placed before the verb and 

those representing the rheme after the verb. It should also be noted that usually 

locatives represent a new piece of information. 

The expression of the direct object is closely related to the structure of language, 

whether this structure is nominal or ergative. Most linguists believe that the ergative 

construction exists in Talysh. But today the use of such a construction is very rare (or 

disappearing), and “the case structuring of subject and object is being reconfigured 

according to the nominative type” [51, p. 155]. 

(44) TALYSH (Asālemi) 

šā  dǝzd-i  xalat  dua 

shah.DIR.SG thief-OBL.SG robe.DIR.SG give.PST.3SG 

‘The king gave the thief [a] robe of honor’ 

(45) TALYSH (Lankarāni) 

Podšo  doše  ba dɨz-i  xalat 

THEME       RHEME 

shah.DIR.SG give.PST.3SG to thief-OBL.SG robe.DIR.SG 

‘The king gave the thief a robe of honor’ 

E. Yarshater [73, p. 89] writes that in ergative constructions, one object is put in the 

direct case and the other in the oblique case, as in (44). In our Lankarāni example (45) 

the form of the first object is expressed by the preposition ba ‘to’. It seems that in the 

sentences (44–45) there is only one real direct object – xalat ‘robe’. The other object 

(dǝzd-i/dɨz-i ‘thief’) is an indirect one. In the Lankarāni example (45) the indirect object 

is specified by a preposition and an oblique case marker, while in the Asālemi example 
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(44), it has an oblique case marker only. 

According to [40, p. 143] in a real ergative construction, the transitive subject and 

the direct object must be treated differently. However, in (44–45) they are treated 

equally: both of them are in the direct case. The verb agrees with the subject. 

Another deviation from the rationalization of the ergative construction is that in 

Asālemi “past transitive verbs built on stem II have in each tense but two forms: 3rd 

singular and plural, depending on whether the logical object is singular or plural” [73, p. 

105]. In Lankarāni we see weakening of the ergative construction (46–49): irrespective 

of person of subject and object, only one verb form (3SG) remains: 

(46) TALYSH (Lankarāni) 

Āz av-ɨm  vinde 

I he-1SG  see.PST.3SG 

‘I saw him’ 

(47) TALYSH (Lankarāni) 

Tɨ mɨni  vinde 

you me.1SG see.PST.3SG 

‘You saw me’ 

(48) TALYSH (Lankarāni) 

Ama tɨn-mon vinde 

We you.2SG-us see.PST.3SG 

‘We saw you’ 

(49) TALYSH (Lankarāni) 

Tɨ amani  vinde 

you us.1PL  see.PST.3SG 

‘You saw us’ 

In the Talysh example (46) the verb agrees with the subject, which is in the direct 

case. The direct object is in the oblique case. Such a mode corresponds to the 

nominative-accusative construction. The following phrase (50) illustrates further 
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weakening of the ergative construction. It is applicable to the past tense only and is not 

found in the present tense: 

(50) TALYSH (Lankarāni) 

Āz gɨl-i  čɨnedam 

I flower-OBL pick.PRS-1SG 

‘(I) pick flowers’ 

In the Talysh examples (50–51), as in (46), the verb agrees with the subject, which 

is in the direct case, and not with the direct object in the oblique case. 

(51) TALYSH (Lankarāni) 

Āz ɨn kitob-i  doda-m  ba Maryam-i 

THEME    RHEME 

I this book-OBL give-PRS.1SG to Maryam-OBL 

‘I give this book to Maryam’ 

(52) TALYSH (Lankarāni) 

Āz ɨn ahvolat-i votɨme  ba Hasan-i 

THEME     RHEME 

I this story-OBL tell.PST.3SG to Hassan-OBL 

‘I told this story to Hassan’ 

We can conclude that in spite of some simplifications of the ergative case system, 

when the subject and object are in one (direct) case (44–45), case forms remain in the 

Talysh language. The tendency to use the subject in the direct case and the object in the 

oblique case can be observed (50–51); this resembles the nominative-accusative 

strategy. Moreover, in Lankarāni the direct object can be marked by the postposition ˗o 

< ˗rā. 

5 Results and discussion 

As a result of the comparison of traditional three-case descriptions of Gilaki and 

Mazandarani grammars with the suggested absence of a case system, we conclude that, 

although theoretically it is possible to consider the ezāfe vowel and the postposition -
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re/-a in Mazandarani and Gilaki languages as markers of analytical cases: 

1) at the moment there are no logical non-contradictory formulations of such case 

descriptions. In particular, such concepts as the adjective with a genitive case ending, 

and the argument for the accusative-dative case marker after nominal phrases are not 

substantiated; 

2) case-oriented interpretation (declension) unnecessarily complicates the 

grammar; 

3) caseless grammar turns out to be more simple, effective and correct; it obeys the 

DOM rules. Instead of the genitive case in descriptions of Gilaki and Mazandarani, we 

suggest the ezāfe construction. The order of the vertex and dependent words can vary. 

The words can also be equal in terms of primacy. In all structures the ezāfe marker 

phonetically joins the first word, and syntactically applies equally to both words; 

4) caseless grammar with particular types of syntactic linking in Gilaki and 

Mazandarani agrees with similar sections in the grammar of Southwestern Iranian 

languages; caseless grammar allows us to unify the description of North- and 

Southwestern Iranian languages. 

The same type of grammar for Gilaki and Mazandarani may be applied to their 

dialects – Shamerzadi and Velatru. 

Although there are no cases in Mazandarani and Gilaki, two cases are present in 

Talysh. There is a significant difference between the case system in different Talysh 

dialects, namely Asālemi and Masali on the one hand, and Lankarāni and Anbarani on 

the other. In Asālemi and Masali, two cases function both in singular and in plural, 

whereas in Lankarāni and Anbarani two cases are observed in the singular only. In two 

dialects (Asālemi and Lankarāni) the ergative construction is reduced to an impersonal 

construction: in Asālemi only two verb forms exist – 3SG and 3PL – while in Lankarāni 

there is only one, 3SG. However, in Lankarāni, instead of the ergative construction, a 

nominative-accusative construction is used, where the direct object is marked by the 

postposition ˗o < ˗rā as in Mazandarani and Gilaki, and as in Southwestern Iranian 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

143 

languages (Persian, Dari, Tajik). 

Although all the Iranian languages (both Northwestern and Southwestern) 

considered here are SOV languages, sometimes native speakers put some parts of the 

sentence after the verb, when these parts represent a new piece of information (rheme). 
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ТВОРЧЕСТВО Ю. ТАШЛЕР И ПРОБЛЕМАТИКА ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены творчество современной австрийской 

писательницы Юдит Ташлер и ее самые известные произведения, а также выявлена 

проблематика данных работ 

Ключевые слова 

Современная литература, женская литература, австрийская литература, 

немецкоязычные произведения, проблематика произведения 

 

Юдит Ташлер – современная австрийская писательница-фрилансер, которая 

родилась в 1970 году в Линце. Писательница выросла в большой приемной 

многодетной семье, где у нее было шестеро братьев и сестер. Ташлер изучала 

германистику и историю в Инсбруке, где живет по сей день вместе с мужем и тремя 

детьми. Известность автор получила за счет особого умения расставлять внутри 

композиции произведения психологические акценты, что составляет 

художественное своеобразие ее работ.  

Дебютный роман писательницы, изданный в феврале 2011 года, «Sommer wie 

Winter» («Лето как зима») получил широкую известность в Австрии и среди 

немецкоязычных читателей. В частности, роман был номинирован на премию 

Франца Тумлера, а в 2012 году был выбран в качестве основной книги 

литературного проекта «Innsbruck liest». В этом произведении Ташлер обращает 

внимание на такие проблемы, как эксплуатация детского труда, извращение и 
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разрушение семейных ценностей, а также самоидентификация и определение 

своей личности. 

За свой второй роман «Die Deutschlehrerin» («Учительница немецкого языка»), 

вышедший в феврале 2013 года, писательница в 2014 году удостоилась премии 

Фридриха Глаузера. Роман получил высокие оценки литературных критиков: 

«Liebe, Verrat und Tod. Es sind die großen Themen des Lebens, die Judith Taschler 

sprachlich virtuos in ein kleines Kammerspiel packt» [1]. (Перев. Осиповой В.: «Любовь, 

предательство и смерть. Это великие темы жизни, которые Юдит Ташлер виртуозно 

упаковывает в небольшую камерную пьесу при помощи литературного языка»). 

Сама же Ташлер говорит о своем успехе так: «Ich war erstaunt über den Erfolg. Gerade 

beim Verfassen des ersten Romans hätte ich mir nicht gedacht, dass ich eines Tages 

davon leben kann» [2]. (Перев. Осиповой В.: «Я была поражена успехом. Когда я 

писала свой первый роман, я никогда не задумывалась над тем, что когда-нибудь 

смогу зарабатывать этим на жизнь»). Жанровые оттенки данного произведения так 

многогранны, что любовная история превращается в психологический роман, что, 

в свою очередь, становится своеобразным психотриллером с криминальными 

нотками. В этом произведении обсуждаются вечные проблемы любви, верности, 

мести, ревности, предательства, вины и искупления.  

В романе «bleiben» («остаться»), изданный в сентябре 2016 года, Ташлер 

поднимает наравне с такими проблемами, как проблема дружбы и преданности, 

любви и верности, проблемы родительского влияния и влияния случайностей на 

человеческую судьбу. Этим романом автор будто пытается найти ответ на вопрос, 

который, возможно, хоть раз в жизни мучает каждого читателя: «Когда нужно 

остаться, а когда – нет?». 

Еще одной яркой работой Ташлер является вышедший в апреле 2019 года 

роман «Das Geburtstagsfest» («Вечеринка в честь дня рождения»). В этом 

произведении затрагиваются весьма глубокие проблемы, которые 

свидетельствуют о разносторонности и многогранности личности писательницы, 
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так как они касаются не только отдельных персонажей и ситуаций, в которых они 

оказываются, но и всего человечества. «Вечеринка в честь дня рождения» – это 

история о вине и искуплении, преступлении и прощении, бесчеловечности и вере в 

человечество. 

Юдит Ташлер – глоток свежего воздуха и отдушина современной женской 

литературы. Несмотря на пока относительно короткий писательский путь, она 

создает сложные, отличающиеся особым психологизмом художественные 

произведения, которые удерживают внимание читателя до самой последней 

страницы. 
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СРЕДСТВ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 

Аннотация 

В работе приводятся нормы статьи 189.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, предоставляющие возможность проведения некоторых 

следственных действий при помощи современной технологии – видео-конференц-

связи. Приведены достоинства и недостатки данной технологии, а также автором 

сделан вывод о недопустимости злоупотребления средствами видео-конференц-

связи, так как традиционные методы проведения следственных действий пока еще 

остаются наиболее эффективными для расследования уголовных дел. 

Ключевые слова 

Видео-конференц-связь; уголовное судопроизводство; следователь, дознаватель, 

достоинства и недостатки, технология. 

 

В 21 веке мы наблюдаем факт того, что современные технологии проникли во 

все сферы жизни человека, включая правоохранительные органы, в том числе 

уголовно-процессуальную деятельность. В последние годы стала активно 

применяться видео-конференц-связь (далее - ВКС) для проведения следственных 

действий на стадии предварительного расследования, а способствовало этому 

наличие опыта как зарубежных стран, так и опыта использования ВКС в 

гражданском процессе. Такой инновационный подход, как применение систем ВКС 

для проведения следственных действий имеет свои преимущества и недостатки, 
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которые также следует учитывать при использовании данной технологии. В данной 

статье мы рассмотрим основные аспекты проведения процессуальных действий в 

режиме видео-конференц-связи, проанализируем достоинства и недостатки этой 

телекоммуникационной технологии, а также приведем решения для минимизации 

рисков и обеспечения эффективности использования видео-конференц-связи в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

На законодательном уровне использование систем видео-конференц-связи 

регулируется статьей 189.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее УПК РФ), введенной федеральным законом от 30.12.2021 года 

№ 501-ФЗ. Данная норма дает право субъекту уголовно-процессуальной 

деятельности проводить такие следственные действия как допрос, очная ставка и 

предъявление для опознания в режиме видео-конференц-связи, обязательно при 

наличии такой возможности. И пока это является единственным условием для 

осуществления сеанса видеосвязи. Тем не менее, особенно важно иметь не только 

технические средства подключения, качественную аудио- и видеосвязь, но и 

умение пользоваться данными серверами, иначе будет справедливым признание 

полученных доказательств недопустимыми, при несоблюдении важного принципа 

о неразглашении данных предварительного расследования[1]. А значит, в 

некоторой степени, ответственность за обеспечение защиты передаваемой 

информации лежит и на следователе, осуществляющим следственное действие.  

Проведение некоторых следственных действий в режиме видео-конференц-

связи предоставляет широкие возможности для оптимизации работы 

правоохранительных органов, в том числе органов следствия и дознания. Одним из 

основных преимуществ проведения следственных действий через ВКС является 

экономия времени и ресурсов. Вместо того, чтобы перевозить свидетеля к месту 

проведения следственного действия, затрачивая при этом немалые средства на его 

проезд и проживание, в том случае если он находится далеко за пределами 

региона, в котором находится орган следствия или дознания, проще и организовать 
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сеанс видеосвязи. Такой подход облегчает работу правоохранительных органов и 

позволяет им быстрее получать необходимую информацию для предварительного 

расследования, сохраняя при этом принцип разумности срока. В данном же случае 

согласно ч. 2 статьи 189.1 УПК РФ следователю (дознавателю) необходимо 

направить в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в 

следственном действии обязательно, письменное поручение об организации 

видео-конференц-связи с участием этого лица[2]. Благодаря этой технологии, 

свидетели, потерпевшие и другие лица могут давать показания без необходимости 

личного присутствия в помещении следственного органа. Это особенного значимо 

при разбирательстве дел, когда участники находятся на дальних расстояниях или 

их перемещение осложнено другими причинами. Такой подход также способствует 

повышению безопасности при транспортировке лиц, представляющих опасность.  

Следующим немаловажным преимуществом использования видео-

конференц-связи при производстве следственных действий на стадии 

предварительного расследования является ее безопасность при обработке 

конфиденциальной информации. При помощи защищенной линии связи может 

быть обеспечена конфиденциальность разбирательства по делу и осуществлена 

защита данных от несанкционированного вмешательства. Как известно, средства 

видео-конференц-связи используют надежные методы защиты обработки и 

передачи информации.  

Однако, несмотря на все преимущества, следует учитывать и недостатки 

использования средств ВКС в уголовно-процессуальной деятельности. Не 

исключены технические сбои или проблемы с интернет-соединением, которые 

могут повлиять на качество передачи информации и, соответственно, их 

достоверность. Перебои в процессе сеанса видео-конференц-связи, проблемы со 

звуком могут стать серьезными препятствиями для успешного проведения 

следственных действий. 

Также, такой вид проведения следственных действий, предусмотренный 
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статьей 189.1 УПК РФ, может ограничить возможности получения полной и 

достоверной информации. Видео-конференц-связь не всегда позволяет передать 

нюансы взаимодействия участников и мелкие детали, которые могут быть 

важными для расследования[3]. Система ВКС не может полностью заменить 

традиционные методы проведения следственных действий и, по нашему мнению, 

должна применяться в исключительных случаях, когда это действительно 

необходимо или же не подразумевает под собой получение значимой для 

расследования уголовного дела информации. 

Таким образом, введение в УПК РФ норм статьи 189.1 безусловно является 

целесообразным и своевременным решением для развития уголовно-

процессуальных отношений. В то же время существует ряд проблем, требующих 

дальнейшего разрешения. Как считают Титов П.М., Гриценко Т.В. и Шараева Я.А. к 

основным проблемам можно отнести: отсутствие установленного и определенного 

регламента проведения ВКС; возможность подозреваемого лица обжаловать 

следственное действие, ссылаясь на факт того, что последний что-либо не 

расслышал при перебое сеанса связи и т.д. Есть и другие трудности, описанные в 

работе вышеуказанных авторов, которые требуют отдельного внимания.  

В современной эпохе передовых технологий и развития интернета, 

проведение следственных действий в режиме видео-конференц-связи становится 

все более популярным и эффективным. Этот метод позволяет значительно 

упростить процесс расследования уголовного дела и сократить время, 

затрачиваемое на его выполнение. Кроме того, применение видео-конференц-

связи в процессе следствия и дознания обеспечивает большую гибкость и комфорт 

для всех участников уголовно-процессуальных отношений. Таким образом, статья 

189.1 УПК РФ имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, ее 

эффективность зависит от конкретной ситуации и требует грамотного подхода со 

стороны субъектов уголовно-процессуальных отношений, исключающего 

злоупотребление средствами ВКС, а использования их в действительно требуемых 
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делом случаев.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы применение 

административной ответственности к юридическим лицам. Автором показано 

значение изучения проблематики административной ответственности и её 

правовой природы. Проанализированы особенности института административной 

ответственности в общественных отношениях. Также даны рекомендации по 

совершенствованию процесса привлечения юридических лиц к административной 

ответственности. 
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На сегодняшний день общественные отношения выходят на новый уровень 

под влиянием административного права, которое совершенствуется каждый день. 

Такое законодательное развитие объясняется постоянными изучениями 

проблематики, применение определенных инструментов предупреждения 

административных правонарушений юридических лиц. Сопровождение 

постоянных дискуссий о правовой природе административного права, изучение 

мнений ученых, в том числе и зарубежных, все это способствует улучшению 

общественных отношений. 
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Юридические лица, согласно административному законодательству, 

признаются равноправными субъектами анализируемых видов обязанностей на 

основе равенства с физическими лицами. Однако административные обязанности 

юридических лиц подробно не оговариваются, поэтому между теоретиками и 

практиками проводились различные дискуссии по поводу их применения. Прежде 

всего, это связано с определением административной ответственности 

юридического лица. Нет ни индивидуального, ни общего условия для привлечения 

к административной ответственности. Как правило, для привлечения к 

ответственности тех видов, которые рассматриваются юридическими лицами, 

необходимо определить состав происшествий и преступлений и соблюдать все 

процессуальные нормы, особенно при составлении протоколов об 

административной ответственности. Законодатель оговаривает, что лицо может 

нести административную ответственность только за те преступления, в совершении 

которых оно виновно. 

Понятие вины юридических лиц сформулировано в статье 2.1. В 

Административном кодексе Российской Федерации прямо указано, что если будет 

доказано, что юридическое лицо имеет возможность соблюдать правила и 

предписания и нарушает эти правила и предписания, то оно понесет 

административную ответственность, тогда его преступление будет доказано. 

Действующее законодательство устанавливает принцип, согласно которому 

отдельные субъекты несут ответственность только за уголовно наказуемые деяния 

— административные преступления.  

Что касается юридических лиц, то они несут ответственность за некоторые 

административные правонарушения, независимо от того, виновны они или нет. В 

этом случае организация несет ответственность за то, что правило было нарушено 

и что произошло. Это называется объективной атрибуцией. Определение степени 

вины юридического лица является основным вопросом действующего 

законодательства.  
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Если для физического лица установлена презумпция невиновности, и 

должностное лицо, возбудившее дело об административном правонарушении, 

должно доказать, что это лицо виновно, то для юридического лица презумпция 

невиновности отсутствует. Если юридическое лицо самостоятельно не докажет, что 

оно было осуждено, законодатель передаст обязанность доказать вину 

должностного лица, государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего функции контроля и надзорной деятельности, 

соответствующему персоналу.  

Согласно административному регламенту Российской Федерации, 

должностные лица, имеющие право возбуждать дела об административных 

правонарушениях, должны не только предоставить доказательства, 

подтверждающие наличие вины компании, но и провести всестороннее, 

справедливое и добросовестное расследование. В идеале так и должно быть. Но на 

самом деле подавляющее большинство проверок и дел об административных 

правонарушениях заканчиваются оформлением протокола об административном 

правонарушении, а затем вынесением постановлений об административной 

ответственности и административных штрафов юридическими лицами. 

Одной из проблем, которая вынуждает юридические лица нести 

административную ответственность, является неопределенность перечня 

правовой информации, относящейся к юридическим лицам, которая должна быть 

отражена в протоколе об административных правонарушениях. Эти данные 

должны учитывать конкретные обстоятельства данного ответственного субъекта. 

Перечень общей информации, определенный в статье 28.2 КОАП РФ, должен быть 

отражен в протоколе, и не допускается полное отражение конкретной 

информации. Например, мы можем предоставить данные национальной 

регистрации юридических лиц, информацию о ответственном лице или других 

законных представителях, банковские реквизиты организации и т.д. 

Также существует проблема при ссылки на АПК игнорирования в судебной 
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практики элементарных правил прописанных в КоАП РФ. Можно сделать вывод, 

будет оптимальным предложение о необходимости унификации порядка 

рассмотрения дел об административных правонарушениях юридических лиц, 

который регламентировался бы исключительно КоАП РФ 

Необходимо затронуть еще один проблемный вопрос, касающийся 

статистических отчетов, в которых будут объединены данные о преступлениях, 

совершенных юридическими лицами. Подобная статистика о физических лицах 

существует уже давно и доступна бесплатно. Юридические лица несут 

ответственность в соответствии с нормами Административного кодекса Российской 

Федерации и правовыми нормами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Однако такая статистика не является 

распространенной на федеральном или региональном уровне. Эти данные можно 

найти отдельно в отчетах департамента, но этого явно недостаточно для полного 

отражения текущей ситуации и всестороннего изучения административных 

обязанностей юридических лиц. 

Административная ответственность характеризуется двойственностью: 

принудительным исполнением юридическим лицом государственных 

обязательств, от его незаконного отказа, с одной стороны, и выполнением 

административных обязанностей. 

Ю. Ю. Колесниченко считает, что целью применения мер административной 

ответственности к юридическим лицам является обеспечение соблюдения этими 

лицами требований административных органов и их прямых обязанностей, а также 

наложение санкций на нарушителей. Некоторые другие авторы придерживаются 

аналогичных взглядов. 

Еще один из ученых считает, что юридические лица вообще не могут быть 

отнесены к субъекту административной ответственности, поскольку полностью 

виновные деяния требуют такой ответственности. Поэтому он считает, что 

субъектом административной ответственности могут стать только физические лица. 
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На самом деле вопрос определения формы вины юридического лица является 

довольно сложным, спорным и неоднозначным вопросом. Также стоит отметить, 

что если для физического лица действует презумпция невиновности, то для 

юридического лица - презумпция виновности, поскольку пункт 2 статьи 2.1 КОАП 

РФ гласит, что при наличии возможности соблюдать положения об 

административной ответственности 

Следовательно, юридическое лицо изначально было обвинено и должно 

доказать свою невиновность. Поскольку подавляющее большинство юридических 

лиц представляют собой группу людей, трудно рассматривать преступления 

юридических лиц как психологическое отношение к преступлениям всех их членов 

и их последствиям. 

На мой взгляд, если решение принимает должностное лицо, то в этом случае 

вина юридического лица будет его виной. Например, этот метод используется в 

налоговом законодательстве Российской Федерации. В нем вина юридического 

лица может быть установлена через вину его руководителя. 

Следует также принимать во внимание, действует ли должностное или иное 

лицо в пределах своих полномочий. Стоит отметить, что если какой-либо сотрудник 

компании совершает противоправное деяние на основании титульного файла, то 

это можно считать поведением всей команды. 

Хотя выше раскрыто природу административной ответственности 

юридических лиц, приведенное выше определение не учитывает позитивную 

направленность данной правовой системы. На мой взгляд, такая ориентация 

проявляется в важном профилактическом значении. 

Поскольку Административный кодекс Российской Федерации не раскрывает в 

полной мере административную ответственность юридических лиц, необходимо 

внести изменения в Административный кодекс Российской Федерации и 

предусмотреть определение административной ответственности юридических лиц 

в следующей форме: "Административная ответственность юридического лица 
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заключается в наложении административных взысканий на организации с 

соответствующей квалификацией административных работников за ненадлежащее 

применение или несоблюдение стандартов, норм и правил, установленных 

государством в целях предотвращения преступлений и обеспечения того, чтобы 

организация выполняла свои обязанности, а государство осуждало незаконную 

деятельность". 

Таким образом, необходимо расширить количество санкций в отношении этих 

ответственных субъектов, которые будут учитывать все детали деятельности 

юридических лиц и совершенные ими преступления, а также могут предоставить 

сотрудникам правоохранительных органов альтернативы при назначении 

административных взысканий юридическим лицам. Если говорить о западном 

опыте, то в качестве ответных мер на преступления там широко используются такие 

меры, как лишение налоговых льгот и субсидий, введение внешнего управления, 

приостановление действия разрешений и обязательное увеличение страхования 

промышленных рисков (в основном выделяемых при совершении экологических 

преступлений). 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ГЛАГОЛА В ЛИЦЕЕ  

С ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена описанию сопоставительного метода изучения прошедшего 

времени русского глагола. Сопоставительный метод изучения русского языка с 

опорой на знания учащихся своего родного языка является продуктивным и 

ключевым в преподавании русского языка как иностранного, поскольку 

отождествление словарных эквивалентов, их дистрибутивных возможностей в 

разных языках приводит к ошибкам без учета национального своеобразия 

грамматической системы. 

Ключевые слова 

Русский как иностранный, глагол, прошедшее время глагола, 

 сопоставительный метод. 

 

Методика преподавания русского языка как иностранного в Республике 

Молдова представляет собой актуальное и востребованное направление в 

дидактическом аспекте. Согласно учебной программе национального куррикулума 

изучение русского языка как иностранного начинается в гимназиях с пятого класса. 

По нашим наблюдениям румыноязычные студенты первокурсники владеют 

достаточно высокими коммуникативными компетенциями, которые соответствуют 

уровню B2. Учащиеся не испытывают особых сложностей в изучении фонетической, 

лексической и синтаксической систем. При этом морфологический ярус, в частности 
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изучение русского глагола, вызывает определенные сложности, связанные с 

разным количеством временных форм, спецификой их образования, способами 

выражения значений модальности, наклонения, числа и лица, а также отсутствием 

в румынском языке категории аспектуальности, т.к. виды глагола в славянских 

языках явление уникальное. 

Цель данного исследования состоит в изучении особенностей выражения 

прошедшего времени в русском и румынском языках. Методика изучения 

прошедшего времени русского глагола реализуется на интегрированных занятиях 

в два этапа. На первом этапе учащиеся повторяют способы отнесенности действия 

к прошлому в родном языке, а на втором этапе совместно с учителем студенты 

изучают новый грамматический материал. 

Рассмотрим первый этап. В румынском языке существуют четыре формы 

прошедшего времени: perfectul compus (сложный перфект), perfectul simplu 

(простой перфект), imperfectul (имперфект) и mai-mult-ca-perfectul (больше, чем 

перфект). Первые две формы относятся к абсолютным глагольным временам, 

вторые – к относительным. Сложный перфект передает действие, законченное в 

промежутке времени до момента речи. Исключительно темпоральным признаком 

для этой формы является П + (предшествование по отношению к грамматической 

точке отсчета); это единственный неизменный, постоянный и общий для всех форм 

прошедшего времени признак (если речь идет о прямом употреблении). Таким 

образом, признак П + можно считать доминантным для сложного перфекта. 

Аспектуальный признак Перф. + противопоставляет форму перфекта и Больше, чем 

перфекта форме имперфекта с аспектуальным признаком Перф. В свою очередь 

Модальный признак Real + свойственен изъявительному наклонению. 

Основной темпоральный признак позволяет употреблять глагольные формы 

только в предложениях, которые выражают действия в семантическом 

пространстве «прошлое». Можно сказать Ieri am vorbit cu tine (Вчера говорил с 

тобой), но некорректно Maine am vorbit cu tine (Завтра говорил с тобой) или Acum 
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(cand discutam) am vorbit cu tine (Теперь я говорил с тобой). Для выражения 

отнесенности действия к прошлому сложному перфекту достаточно употребление 

только глагола в данной форме без специальных средств выражения прошедшего 

времени. В то же время подобные средства, к которым относятся наречия места и 

времени ieri, alaltaieri, de dimineata, toamna и др. могут уточнять расположение 

действия на временной оси. К примеру: Pe preot l-au gasit a doua zi intr-un tarziu 

legat butuc, cu muschii curmati de stransura franghiilor, cu calusu-n gura, de-abia mai 

putand gemе. (Священника нашли на следующий день, поздно ночью, связанным 

тугой веревкой, едва способным издавать звуки) [3]. 

Простой перфект по своим темпоральным, аспектуальным и модальному 

признакам коррелирует со сложным перфектом: П +, Перф +, Real +. Он выражает 

действие прошедшее, законченное в недалеком прошлом. Форма простого 

перфекта может быть выражена только одним глаголом, а может также 

сопровождаться теми же специальными средствами, что и форма сложного 

перфекта. Например: Ion se repezi la gardul carciumarului, smulse un par si, mai inainte 

sa-l poata opri cineva, croi pe Gheorghe peste spinare, incat acesta cazu gramada, 

gemand prelung [6]. (Ион бросился к ограде трактирщика, вырвал себе волос и, 

прежде чем его успели остановить, полоснул Георге по спине, так что тот 

рухнул и долго стонал). 

Имперфект обозначает длительное незавершенное действие в прошлом, 

Рассматриваемая форма обладает двумя темпоральными признаками: П + 

(предшествование по отношению к грамматической точке отсчета) и Одн. + 

(одновременность по отношению к другому действию, происходящему в 

прошлом). См.: In timp ce scria scrisoarea a sunat telefonul (Пока он писал письмо, 

зазвонил телефон). Следовательно, для имперфекта свойственно наличие 

временного предшественника, т.е. инхоатива как начала временной фазы 

действия, которым может являться другая глагольная форма и / или специальные 

средства выражения прошедшего времени. Инхоатив может быть выражен 
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следующими средствами: 

1. Сложноподчиненного предложения: Cand Radu a intrat in casa, Andreea se 

uita la televizor (Когда Раду вошел в дом, Андрея смотрела телевизор); 

2. Глагола в форме герундия (деепричастия): Alergand spre casa se gandea la 

fiica ei si era foarte fericita (Подбежав к дому, она подумала о дочери и очень 

обрадовалась); 

3. Дейктических выражений в начале предложения: Pe data de 1 decembrie 

2002 era cald (Первого декабря было жарко); 

4. Независимого предложения, в состав которого входит глагол в форме 

перфекта или больше, чем перфекта: Radu a intrat in casa. Andreea se uita la televizor 

(Раду вошел в дом. Андрея смотрела телевизор).  

По темпоральным свойствам форма прошедшего времени больше, чем 

перфект схожа с имперфектом. Данная форма выражает действие, произошедшее 

в прошлом, законченное раньше другого действия в прошлом. Использование этой 

формы предполагает наличие другого глагола, посредством которого и 

определяется отнесенность действия к прошлому. Различия этих двух форм 

заключаются в том, что больше, чем перфект выражает отношения 

последовательности с глаголом, предшественником инхоативом, а имперфект 

выражает отношения одновременности [5]. Приведем примеры употребления 

формы больше, чем перфекта: Implinisem 37 de ani, publicasem doua carti, luasem 

doua premii, cand mi s-a oferit ocazia sa merg intr-o excursie in Polonia, lipita de un grup 

organizat de Uniunea Scriitorilor [4]. (Мне исполнилось 37 лет, я опубликовал две 

книги, получил две премии, когда мне предложили отправиться в путешествие 

в Польшу, «присоединившись к группе, организованной Союзом писателей»). В 

устной речи больше, чем перфект редко используется, как правило, его заменяют 

формой сложного перфекта.  

Выделив основные способы и характеристики прошедшего времени глагола в 

румынском языке, студентам предлагается перейти к следующему этапу – 
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восприятие и осмысление новой информации. В грамматике русского языка 

лингвисты выделяют следующие формы выражения прошедшего времени: 

прошедшее несовершенное, включающее прошедшее несовершенное 

конкретного единичного действия, повторяющегося и обычного действия, 

обобщенного факта (прошедшее аористическое) и прошедшее несовершенное в 

перфектном значении, а также прошедшее совершенное, частными значениями 

которого являются перфектное и аористическое.  

Прошедшее несовершенное конкретного единичного действия включает 

признак отнесенности действия к прошлому и локализованность этого действия во 

времени (действие было актуальным, длительным, но ушло в прошлое). Процесс 

протекания может быть выражен наречиями − долго, медленно, уже, сочетанием − 

видел, как, союзами − пока, когда, в то время как. Рассматриваемая форма 

прошедшего времени может выражать и ряд действий, протекающих 

одновременно: Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое 

выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и 

медленно приподнимался. В гостиную входила Анна [2]. Прошедшее 

аористическое время выражает наличие факта в прошлом, не уточняя его 

единичности или повторяемости, длительности или кратности. Контекст сообщает 

если было действие актуализировано. Форма прошедшего совершенного времени 

предполагает действие, локализованное во времени, предшествующее по 

отношению к точке отсчета. Перфектное значение этой формы отражает действие 

в прошлом, результаты которого являются актуальными для настоящего времени 

или же для более позднего прошлого момента. Данная форма может сочетаться с 

настоящим несовершенным временем, либо с кратким страдательным 

причастием. Прошедшее совершенное также может констатировать физическое 

или психическое состояние субъекта, детали внешности, состояние предмета [1]. 

Прошедшее время в аористическом значении может выражать цепь сменяющих 

друг друга действий (Подошла, остановилась и сказала), либо же может сочетать 
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прошедшее совершенное и несовершенное значение (Поздоровался и несколько 

мгновений смотрел на нее).  

На следующем этапе студентам предлагается вычленить маркеры 

прошедшего времени глагола в анализируемых языках и сделать общий вывод. 

Учащиеся отмечают следующие существенные моменты: 1) основные показатели 

прошедшего времени глагола нулевой суффикс и суффикс –л; 2) в румынском языке 

глагол a avea (иметь) семантически редуцируется, выступая в качестве 

вспомогательного при образовании формы прошедшего времени.  Данный глагол 

изменяется по лицам, числам, а также функционирует в сокращенном варианте: ai, 

am, a, au, aţi + форма причастия» (eu jucam, tu jucai), которые нормативно 

переводятся формами СВ или НВ русских универбов («я играл», «ты играл»). 

Таким образом, изучение способов выражения прошедшего времени в 

русском и румынском языках разработан продуктивно и обстоятельно, при этом 

сравнительный анализ представлен в недостаточном объеме и поэтому носит 

континуальный характер.  
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РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В публикации рассматривается технология интеллект-картирования как одна 

из инновационных технологий, позволяющих наиболее успешно развивать УУД у 

школьников как в учебной, так и во внеурочной работе. 

Ключевые слова 

Интеллект-картирование, визуализация, «радиантное» мышление. 

 

В современном обществе постоянное увеличение объёмов информации 

актуализирует проблему поиска быстрых и эффективных способов её 

обработки.      Наиболее перспективными в этом отношении представляются 

технологии визуализации. Особенно актуально это для «цифрового поколения» 

школьников, у которого образная картина мира преобладает над 

интеллектуальной. Наиболее высокопродуктивной является технология интеллект-

картирования (mindmapping – майндмэппинг), поскольку она позволяет 

задействовать одновременно и образное, и логическое мышление обучающихся. 

Технология интеллект-карт универсальна на любом этапе урока; расширяет 

возможности реализации на практике системно- деятельностного подхода как 

методологической основы внедрения требований ФГОС; повышает учебную 

мотивацию и оптимизацию учебной деятельности; улучшает качественные 
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показатели образовательного процесса; позволяет создать ситуацию успеха 

каждому школьнику.   

Технология интеллект-картирования предполагает создание ментальных (или 

ассоциативных) карт. Интеллект-карты –это метод графического выражения 

процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, 

инструмент развития памяти и мышления.  В основу этой технологии положен 

принцип «радиантного мышления» («от центра к периферии»), относящийся к 

ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой 

приложения которых является центральный объект – понятие, образ, главная 

мысль.  От центрального образа во всех направлениях расходятся лучи к границам 

листа, над лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют 

между собой ветвящимися линиями. 

Визуализация, заложенная в основу данной технологии, является важным 

элементом. Наш мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 тысяч раз 

быстрее, чем текстовую. Цвета и рисунки проще запоминать, чем слова. С их 

помощью можно подстегнуть память и быстро извлечь нужную информацию. 

Интеллект-карты помогают систематизировать идеи и выявить связи и иерархию. 

Благодаря цвету, рисункам и символам конспекты становятся более наглядными, 

лучше запоминаются.  Это происходит ещё и потому, что ученики сами составляют 

интеллект-карты. В процессе создания карты они проделывают огромную работу с 

информацией, поэтому и уровень запоминания гораздо выше, чем при простом 

линейном конспектировании текста. 

Рассмотрим подробнее этапы создания интеллектуальной карты. 

1. Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в центре 

листа. 

2. От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых пишутся 

слова, ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими центральную 

идею. 
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3. От веток первого уровня (при необходимости) отходят ветки 2 уровня, 

разукрупнения, раскрывающие идеи, написанные на ветках 1-го уровня. 

4. По возможности используем максимальное количество цветов для 

рисования карты. 

5. Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, другую графику, 

ассоциирующиеся с ключевыми словами. 

6. При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на 

разных ветках, добавляем рисунки. 

7. Чтобы было понятней, нумеруем ветки и добавляем ореолы. 

Следует отметить, что интеллект-карты позволяют сделать обучение 

увлекательным и творческим. Учащиеся добиваются хороших результатов при 

работе с текстом, сворачивая и разворачивая информацию; лучше запоминают 

материал благодаря ассоциациям и оживлению рисунками; могут увидеть все 

элементы текста. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности глобальных компетенций как одного из 

направлений функциональной грамотности, определены оптимальные 

методические способы формирования данной компетенции в рамках уроков 

обществознания в общеобразовательной школе с учётом содержания образования 

и возрастных особенностей, дана характеристика влияния глобальных 

компетенций на формирование личности обучающегося. 
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В Указе от 21.07.2020г. «О национальных целях развития Российской 

Федерации до 2030г.» определена приоритетная задача: обеспечение глобальной 

конкуренции российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования [1].  

Международная программа по оценке образовательных достижений PISA 

мониторит сформированность у учащихся 15-летнего возраста знаний и умений, 

необходимых для реализации всего диапазона задач в условиях современного 

общества, причём наблюдается тенденция переноса вектора изучения с 

предметной оценки к оценке функциональной грамотности [2].  
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Одной из составляющих функциональной грамотности является глобальная 

компетенция, направленная на формирование способности: 

− критически рассматривать с различных точек зрения проблем местного, 

глобального характера и межкультурного взаимодействия; 

− осознавать как культурные, религиозные, политические, расовые и иные 

различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения, взгляды, как личные, 

так и других людей; 

− вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с 

другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому 

достоинству; 

− оказания содействия коллективному благополучию и развитию общества. 

Глобальная компетенция имеет ряд отличительных особенностей: 

− динамизм содержания (связан с изменяющимся, стремительно 

развивающимся окружающим миром); 

−  метапредметный характер содержательных аспектов (проявляется во 

взаимосвязи локального и глобального; отражение в содержании взаимосвязи 

подсистем «человек-природа» и «человек-человек»);  

− деятельностная направленность (отображается в ориентации на 

социальную активность, различные виды социальных практик);  

− коммуникативная направленность;  

− опора на ценностные основы (базируется на демократических и 

общечеловеческих ценностях, межнациональной толерантности). 

Проведённый анализ нормативной базы установил общность целей 

российского образования и задач формирования глобальной компетентности 

обучающихся [3], [4]. 

Таким образом, формирование глобальной компетенции является одной из 

стратегических задач системы образования и в связи с этим особую актуальность 

приобретает подбор эффективного инструментария для решения данной задачи.  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

179 

Обществознание – это один из наиболее эффективных школьных предметов 

для становления глобальных компетенций обучающихся, так как он позволяет 

создать условия: 

− для усвоения знаний в области глобализации;  

− для становления культурной идентичности подростков и принятия 

многообразия вариантов идентичности в мире; 

− для формирования представлений об особенностях общественной жизни 

представителей других культур, уважительном отношении к ним;   

− для тренировки навыков коммуникации и критического мышления. 

Обществознание способствует эффективной реализации комплекса 

педагогических условий формирования глобальных компетенций у обучающихся:  

− использование активных методы обучения (проектно-исследовательская 

деятельность, практико-ориентированные кейсы); 

− навыки работы с разными видами и формами информации;  

− учёт возрастных и познавательных возможностей обучающихся; 

− использование личного опыта обучающихся и его преемственность; 

− развитие творческого, креативного подхода к решению поставленных 

задач;  

− развитие толерантности и альтруизма. 

Однако основное противоречие заключается в том, что особенность заданий 

по формированию глобальной компетенции – это предметная составляющая 

данной компетенции, она формируется следующими предметными 

дисциплинами: обществознание, история, география, биология, химия, 

иностранные языки. Поэтому необходимо решить задачу оптимального включения 

межпредметных заданий в рамки курса обществознания. 

Но целенаправленное формирование глобальной компетенции обучающихся 

не требует перестройки предметной деятельности учителя обществознания, так как 

задания легко интегрируются в учебный процесс, важно только обеспечить 
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системность в их использовании. 

Методическая литература предлагает два основных способа развития данной 

компетенции [5], [6]: 

1. Работа над проектом (индивидуальным или коллективным); особенность 

этого способа заключается в том, что вследствие его энергозатратности и 

объёмности не возможно частое использование; 

2.  Практико-ориентированные задания-кейсы, которые обязательно 

предполагают комплекс заданий в разных форматах: выбор одного или нескольких 

ответов, соотнесение, развёрнутый ответ. 

Применение практико-ориентированных заданий является наиболее 

актуальным способом развития глобальных компетенций, так как: 

− позволяет использовать его довольно часто;  

− ориентация заданий на жизненный опыт обучающихся приводит к тому, 

что они всегда вызывают живой интерес подростков; 

− могут применяться как на стадии изучения, так и на стадиях закрепления, 

проверки усвоенности учебного материала или в ходе отработки определённых 

умений и навыков; 

− являются хорошей теоретической базой для последующей организации 

дискуссий. 

Содержанием образования в рамках обществознания является 

сформированность у обучающихся содержательных аспектов глобальной 

компетенции. (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Содержательная рамка глобальной компетентности 

 с учётом возрастных особенностей 

Аспекты 6 класс 7 класс 8-9 классы 
Глобальные проблемы: 
1. В соответствии с 
перечнем «Глобальных 
вопросов повестки дня 

1. Человек и 
природа → 
аспекты: 
- охрана 

1. Глобальные проблемы 
→ аспекты: 
- причины;  
- проявление на 

1. Глобальные 
проблемы → 
аспекты: 
- причины 
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ООН» [7]:  
−изменение климата;  
− проблема воды и 
Мирового океана;  
− демографическая;  
− продовольственная  
− миграция и беженцы; 
− энергетическая и 
сырьевая;  
− гендерное равенство; 
 − здравоохранение, 
питание; 
− права человека, 
образование; 
− инновации в сфере баз 
данных  

природы; 
- ответственное 
отношение к 
живой природе. 
2. Здоровье → 
аспект: 
- ценность.  
3. Права 
человека как 
ценность. 

локальном уровне.  
2. Человек и природа 
→ аспект: экологический 
кризис и его причины.  
3.Здоровье →аспект: 
- основы здорового 
образа жизни. 
4.Права человека 
→ аспекты: 
-равноправие;  
- противостояние 
политическому, расовому, 
гендерному, 
религиозному и другим 
видам неравенства.  
5.Образование как 
ценность и право. 

возникновения; 
- возможности 
разрешения; 
- взаимосвязь 
глобальных 
проблем; 
- проявление 
глобальных 
проблем в 
локальных 
ситуациях.  

Межкультурное 
взаимодействие 

1. Традиции и 
обычаи → 
аспекты: 
- многообразие 
культур; 
- 
идентификация 
с определенной 
культурой. 
2. Семья и 
школа → 
аспект: 
- роль семьи и 
школы в 
воспитании и 
образовании 
ребенка. 

1. Традиции и обычаи → 
аспект: 
- понимание 
необходимости 
межкультурного диалога.  
2. Семья и школа → 
аспект: 
- роль семьи и школы в 
жизни общества. 

1. Традиции и 
обычаи → 
аспекты: 
- межкультурная 
коммуникация, 
концепции 
межкультурного 
взаимодействия; 
- национально-
культурная 
идентичность; 
- стереотипы и их 
преодоление.  
2. Семья и школа 
→ 
аспекты: 
- передача 
социального 
опыта; 
- воспитание и 
самовоспитание; 
- агенты 
социализации 

 

Влияние возрастных особенностей на процесс формирования глобальных 

компетенций проявляется в особенностях восприятия содержательных аспектов, в 

личностном отношении к изучаемым вопросам, в процессах идентификации своей 

личности, как части общества, а также в характере взаимоотношения с людьми. 
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Деятельность, направленная на формирование глобальной компетентности 

обучающихся, вносит вклад:  

− в формирование российской гражданской идентичности подростков;  

− в освоение базовых навыков, в том числе когнитивных, социальных, 

эмоциональных;  

− в развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных 

задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире;  

− в формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни; 

− в разумное и безопасное использование цифровых технологий;  

− в применение обучающимися технологий коллективной работы на основе 

осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада в 

решение общих задач;  

− создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

[8] 
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ПЕДАГОГИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В УНИВЕРСАЛЬНОМ 

 И ОБЩЕНАУЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Аннотация 

Интеллектуальные игры отличаются своим разнообразием. Их области 

применения также различны и охватывают множество сфер деятельности. Они 

позволяют совершенствовать знания, умения и навыки, применять алгоритмы 

поиска решений в нестандартных моделируемых ситуациях. Поэтому автор 

отмечает их универсальное, общетеоретическое и общепрактическое значение. 

Они представляют значительный потенциал для симуляции, вычислительного и 

модельного эксперимента. Их связь с мотивацией, активной деятельностью и 

вовлечением психических механизмов человеческого организма известна. 

Ключевые слова 

Универсально моделирование, педагогика игр, психология игр, разум, логика, 

интеллектуальная составляющая, игровая реальность, игрология. 
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PEDAGOGY OF INTELLIGENT GAMES IN THE UNIVERSAL  

AND GENERAL SCIENTIFIC CONTEXT 
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Intellectual games are distinguished by their diversity. Their areas of application are 
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also different and cover many areas of activity. They allow you to improve knowledge, 

skills, and apply algorithms for finding solutions in non-standard simulated situations. 

Therefore, the author notes their universal, general theoretical and general practical 

significance. They represent a significant potential for simulation, computational and 

modeling experiment. Their connection with motivation, activity and involvement of the 

mental mechanisms of the human body is known. 

Keywords 

Universally modeling, game pedagogy, game psychology, mind, logic, intellectual 

component, game reality, gamerology. 

 

Связь теории с практикой не всегда очевидна [1]. Теория обычно понимается 

как нечто более обширное [2]. На практике мы встречаемся лишь с частными 

случаями применения теории [3]. Однако контрпример, обнаруженный в ее ходе, 

способен опровергнуть теоретический аппарат. Решением будет ее 

усовершенствование либо замена на другую теорию. 

Теория служит абстрактной моделью закономерностей, которые наблюдаются 

в реальности. Автор проводит ее аналогию с игровыми системами, в которых также 

заложены определенные правила. Им подчинены объекты, расположенные в 

рамках условного хронотопа. То есть мы выделяем следующие составляющие от 

общего к частному: хронотоп, механика, объекты. Применительно к науке первому 

соответствует математика, второму — физика, третьему компоненту — другие 

области. 

Авторские интеллектуальные игры способствуют моделированию явлений во 

Вселенной, моделей и абстрактных построений с позиций аспекта их 

интеллектуального познания. В этом проявляется их универсальность и 

общенаучность. Появляется возможность раз и навсегда решить проблему 

соотношения теории и практики в образовании. Возможности модельного и 

вычислительного эксперимента позволяют освоить научные симуляции и 
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подготовить учащихся к научно-исследовательской деятельности и 

взаимодействию в процессе продуктивной работы. 

Они подходят для различных способов организации обучения, исходя из 

количества участвующих лиц: индивидуального, парного и группового. Отсюда 

следует их адаптивность и пригодность для различных методов и способов 

организации обучения с учетом всего разнообразия и множества дисциплин. Это 

свидетельствует о значительном потенциале игровых симуляций. В заключение 

стоит отметить, что предлагаемый игровой аппарат можно рассматривать в 

качестве универсального моделирования. Он обладает педагогическим и 

психологическим потенциалом для актуализации и повышения мотивации при 

изучении всего многообразия тематик. 

Список использованной литературы: 
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классического университета: тезисы докладов и выступлений, Могилев, 28–29 

апреля 1999 года. – Могилев: Могилевский государственный университет имени А. 
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2. Вопросы соотношения теории и практики в научных исследованиях: Сборник 

статей международной научной конференции, Екатеринбург, 23 мая 2023 года. – 

Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

институт перспективных исследований имени Ломоносова», 2023. – 44 с. 

3. Завгородняя, И.В. Соотношение теории и практики в профессиональной 

подготовке студентов-психологов / И.В. Завгородняя // Философские и психолого-

педагогические проблемы развития образовательной среды в современных 

условиях : международная научно-практическая конференция, Воронеж, 24–25 

апреля 2008 года / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Воронежский 

государственный университет"; Ответственный редактор И. Ф. Бережная. Том Часть 

1. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008. – С. 244-248. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ИХ СООТНОШЕНИЕ 

 

Аннотация 

В исследовательском и образовательном процессах принято выделять две 

компоненты: теоретическую и практическую. Насколько они представлены в науке 

и как должны соотноситься в обучении — актуальный вопрос. Их гармоничное 

соотношение считается залогом успеха и эффективности изучения конкретной 

области или дисциплины. В традиционном формате их принято разделять, а 

переход между ними последовательный — за теорией следует практика. Возможно 

и обратное: изучение теории непосредственно во время деятельности. Это 

характерно для метода проектов. Трансформация образования от изучения одной 

лишь теории к ориентации на практику происходит из-за требований общества, 

индустрии или государства. 

Ключевые слова 

Теоретико-практическая интеграция, педагогический прагматизм, опора на 

теорию, теоретизация материала, интерактив, активное обучение, урок. 
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PROCESS, THEIR CORRELATION 

 

Annotation 

In research and educational processes, it is customary to distinguish two 
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components: theoretical and practical. To what extent they are represented in science 

and how they should be correlated in education is a topical issue. Their harmonious 

relationship is considered the key to the success and effectiveness of studying a 

particular area or discipline. In the traditional format, they are usually separated, and 

the transition between them is consistent - theory follows practice. The opposite is also 

possible: the study of theory directly during activity. This is characteristic of the project 

method. The transformation of education from the study of only theory to a focus on 

practice occurs due to the requirements of society, industry or the state. 

Keywords 

Theoretical and practical integration, pedagogical pragmatism, reliance on theory, 

theorization of the material, interactive, active learning, lesson. 

 

Разделение исследователей на теоретиков и практиков имеет под собой 

основания [1]. Во-первых, оно соответствует абстрактной и реальной составляющей 

науки.  С одной стороны, мы видим умозрительные теории и математические 

абстракции. С другой, они соотносятся с реальностью и корректируются, 

подбираются через наблюдение, опыт и эксперимент [2]. Во-вторых, принято 

выделять науку фундаментальную и прикладную. Если первая ищет наиболее 

общие закономерности в конкретной предметной области или во Вселенной в 

целом, то вторая находит применение уже установленным законам и формулам в 

частной деятельности и определенных ситуациях. В-третьих, разделение труда не 

миновало и научно-исследовательскую деятельность. Без него трудно представить 

научно-профессиональное сообщество с его коллективами ученых [3]. 

Деяние без знания и знание без деяния оказываются бесполезными. 

Образовательный процесс призван дать обучающимся понимание этих двух 

составляющих в их взаимосвязи друг с другом. Обучение должно гармонично 

сочетать теоретическую и практическую компоненту исходя из потребностей 

общества, науки и техники. 
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Познание и прогресс приводят к активному преобразованию природы и 

освоению космического и земного пространства. Однако не все подвластно 

нашему влиянию. Пассивное и безучастное наблюдение Вселенной дает нам 

большое количество знаний о ней. Наша деятельность в ней ограничена очень 

малыми пространственно-временными масштабами. Практика не позволяет 

охватить то, что за ее пределами. А значит, теоретическая компонента оказывается 

главенствующей и обращение к ней является необходимым в процессе 

организации деятельности. 
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педагогические проблемы развития образовательной среды в современных 

условиях : международная научно-практическая конференция, Воронеж, 24–25 
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Р.В. Шилишпанов // Что такое сообщество? Социальная герменевтика, власть и 

медиа: Сборник материалов Международной научной конференции, Белгород, 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР В ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ 

 

Аннотация 

Гармоничное соотношение теории и практики в образовательной, 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности является одной из 

составляющих ее эффективной организации. Их последовательное освоение в 

традиционной концепции не всегда удовлетворяет потребностям и запросам 

общества. Дело в том, что она подразумевает переход к непосредственной работе 

только после получения набора теоретических знаний. Однако такое разделение 

не раскрывает взаимосвязи между ними и действием согласно им. Автор 

предлагает интеллектуально-игровую концепцию, которая способна осуществить 

интеграцию теории с практикой на основании игрового моделирования. 

Ключевые слова 

Научная теоретизация, частная практика, общая теория, игровая интеграция, 

игровой интеллект, виртуальный механизм, деяние и знание. 
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research activities is one of the components of its effective organization. Their consistent 

development in the traditional concept does not always meet the needs and demands 

of society. The fact is that it implies a transition to direct work only after receiving a set 

of theoretical knowledge. However, such a division does not reveal the relationship 

between them and action according to them. The author proposes an intellectual game 

concept that is capable of integrating theory with practice based on game modeling. 

Keywords 

Scientific theorization, private practice, general theory, game integration, game 

intelligence, virtual mechanism, action and knowledge. 

 

Теоретический аппарат характеризует науку [1]. Абстрактное мышление 

рассматривают как необходимость для ее овладения. В то время как деятельность 

может быть вовсе не научной и не основанной на каком-либо подтвержденном 

знании, в науке есть накопленный опыт и набор теорий, который корректировался 

со временем. Теория представляет абстракцию высокого уровня, любой науке 

соответствует определенный теоретико-понятийный аппарат. Однако он должен 

соотноситься с действительностью и корректируется в соответствии с результатами 

наблюдений, построений, опытов, экспериментов. Теория и практика дополняют 

друг друга: первая указывает как действовать, результаты второй позволяют 

подтверждать или опровергать первую. Их интеграция является фактором 

повышения эффективности обучения [2]. Их грамотное соотношение служит 

критерием успеха профессиональной подготовки [3]. 

В традиционной концепции профессия и образование оказываются как бы 

отделены. Сначала нужно получить образование, а потом приступать к 

профессиональной деятельности. Однако сейчас практика начинает составлять 

значительную часть содержания обучения, а многие студенты трудоустраиваются, 

еще не окончив университет. 

Виртуальность выступает эффективным педагогическим средством с учетом 
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применения информационных технологий и вычислительных средств. Автор 

предлагает интеграцию теории и практики в педагогической разработке логических 

игр. Они требуют от участников интеллектуальной работы по поиску решений в 

условной моделируемой ситуации. В игровом процессе учащиеся могут применять 

полученную знаниевую и теоретическую базу. 
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Аннотация 

Современные исследования в системе дошкольного образования показывают 

негативную тенденцию: детей с недостатками речевого развития становится с 

каждым годом все больше. Поэтому проблема формирования и развития связной 

речи у детей с общим недоразвитием речи остается по-прежнему актуальной, 

поскольку в дальнейшем владение правильной связной речью обязательно 

скажется на успешности школьного обучения ребенка, а также на его социализации 

в обществе. Театрализованная деятельность стимулирует активную речь, 

воспитывает чувства и переживания, вызывает эмоциональный отклик на явления 

окружающего мира через создание художественных образов речевыми 

средствами. 

Ключевые слова:  

речевое развитие, театрализованная деятельность,  

речевые средства, театрализованные игры. 

 

Своевременная диагностика общего недоразвития речи любого уровня всегда 

отражается на формировании личности ребенка, ограничивает его 
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коммуникативные возможности, нарушает его адаптацию в социуме [7, 10]. 

Всесторонним анализом речевых и личностных нарушений у этих детей занимались 

такие ученые, как Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. В 

своих исследованиях они не только выявили особенности и закономерности 

речевых нарушений детей с общим недоразвитием речи, но и предлагают способы 

преодоления речевого недоразвития, разрабатывают содержание коррекционной 

работы. 

Сегодня для специалистов, работающих в дошкольных учреждениях с детьми 

с общим недоразвитием речи, становится очевидным, что достижения успехов в 

развитии связной речи у данных детей идет успешно через приобщение детей к 

разным видам искусства. Наиболее востребованной является театральная 

деятельность [3, 5, 6, 8]. 

Эффективность воздействия театральных постановок на детей с общим 

недоразвитием речи показывают такие ученые как И.А. Поварова, Е.А. Шилова, 

А.В. Ястребова. Они показали, что положительный эффект возможен по 

нескольким причинам: 

- театрализованное действие более понятно детям,  

- театральная деятельность на занятии сближает его с игрой, 

- дает детям наглядное представление о мире и тем самым формирует его 

социальные навыки и опыт. 

При этом театральная деятельность влияет на чувства и эмоции ребенка, что 

позволяет ребенку изучить эмоции, научиться управлять ими, а также распознавать 

их в ситуации речевого общения, что тоже способствует развитию связной речи 

через облегчение коммуникативного взаимодействия [1]. 

Участие детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(III уровень) в театральной деятельности может оказать большое влияние на 

связную речь ребенка, а именно: 

- расширяет словарный запас детей; 
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- стимулирует активную речь; 

- создает условия для правильного лексико-грамматического построения 

высказывания, 

- стимулирует познавательные возможности детей, 

- дает толчок для эстетического и нравственного развития ребенка. 

Поскольку коррекционные и развивающие возможности театрально 

деятельности велики, нами была разработана коррекционная программа 

«Развитие связной речи у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи (III уровень) 

средствами театральной деятельности».  

Целью программы стала коррекция и развитие связной речи детей с общим 

недоразвитием речи (III уровень) средствами театральной деятельности. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы задачи, 

которые необходимо было решить, а именно: 

- совершенствовать звуковую и лексическую стороны речи ребенка, 

грамматический строй, монологическую и диалогическую формы речи; 

- развить выразительную, интонационную стороны речи, художественно-

речевые исполнительские навыки детей; 

- активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес у детей. 

В основу разработки коррекционной программы и содержания работы были 

положены следующие условия:  

- тематика театральной деятельности должна быть разработана в соответствии 

с той художественной литературой, которая рекомендуется для детей данного 

возраста; 

- развивающую предметно-пространственную среду группы необходимо 

обогатить атрибутами и материалами для ведения театральной деятельности: 

фланелеграф, магнитная доска, карточки или картинки с героями произведений, 

персонажи пальчикового театра, куклы бибабо и пр.; 

- театральная деятельность должна быть организована не только как 
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самостоятельная, но и реализовываться ходе совместной деятельности педагога и 

детей в режимных моментах. 

Нами были разработаны следующие этапы для развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень) посредством театральной 

деятельности: 

1 этап коррекционной работы по развитию связной речи.  

- Разработана тематика занятий по театральной деятельности. За основу 

была взята художественная литература, рекомендованная в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОАУ «Детский сад №106 комбинированного вида» г. 

Орска. 

- Разработан перспективный план реализации формирующего эксперимента, 

который включил серию театрализованных постановок.  

2 этап коррекционной работы по развитию связной речи.  

Разработан план работы по подготовке к проведению театрализованной 

постановки, который включал в себя следующие последовательные шаги: 

1) выразительное чтение и анализ художественного произведения. Беседа, 

которая позволяет пояснить детям, не только содержание сказки, но и ее 

отдельные части, смысл. 

2) пересказ прочитанного текста, на основе сюжетных иллюстраций и без них. 

3) составление предложения по нескольким картинкам одновременно. 

4) описание героев художественного произведения, внешний вид, характер. 

5) распределение и заучивание ролей. 

6) обсуждение и подготовка костюмов и декораций с детьми. 

На момент окончания программы прогнозировались следующие результаты: 

ребенок должен усвоить значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; употреблять слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; правильно употреблять основные грамматические 
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формы слова; составлять различные виды рассказов (с опорой на картинки) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; владеть пересказом с 

соблюдением цельности и связности высказывания; участвовать в коллективных 

играх и в коллективной деятельности на занятиях; передавать как можно более 

точное сообщение собеседнику [6]. 

Анализ проведенной работы по коррекции и развитию связной речи показал 

положительные результаты. По итогам проведенной работы у детей отмечается 

положительная динамика в уровне владения связной речью.  

Было отмечено улучшение показателей связной речи детей:  

- расширился словарный запас детей; 

- у детей появилась развернутая фразовая речь, в которой еще отмечаются 

элементы лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

- стала исчезать монотонность речи: дети пытались изображать и передавать 

эмоциональное состояние героя с помощью мимических и пантомимических 

средств;  

- изменилась структурно-семантическая организация высказываний детей, что 

обеспечивает более четкую последовательную передачу мысли от предложения к 

предложению; связно, последовательно строить свои высказывания; 

- дети смогли самостоятельно образовывать предложения, строить фразу, 

речевые конструкции; 

- детям стало проще пересказывать текст, придумывать новые эпизоды сказок, 

сочинять собственные, составлять описательные рассказы по предметам, 

картинам. 

Использование театральной деятельности как средства коррекции и развития 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(III уровень) помогло повысить уровень развития связной речи детей. По итогам 

проведенной работы у детей отмечается положительная динамика (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 – Динамика изменения уровня развития связной речи у детей с ОНР 

(III уровень) до и после использования в коррекции театральной деятельности 

 

Таким образом, использование различных видов театральной деятельности, 

ее атрибутов и элементов в коррекционно-образовательном процессе не только 

значительно повышает интерес у детей к занятиям, но и успешно корректирует 

недостатки речевого развития. Применение театрализованной деятельности на 

занятиях способствует развитию следующих компонентов, влияющих на связную 

речь: 

- обогащается словарный запас детей, что позволяет им в большем количестве 

и более точно использовать слова и выражения; 

- повышается речевая активность и коммуникативная направленность речи; 

- экспрессивность и образность речи, повышает эффективность 

коммуникативной составляющей связной речи; 

- у детей значительно усваиваются разнообразные способы невербального 

общения; 

- развивается связная диалогическая речь.  

Важным условием включения театрализованной деятельности в процесс 

коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи является 
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достаточный уровень сформированности коммуникативной компетенции 

специалистов, работающих с данной категорией детей [2, 4, 9]. 

Все это свидетельствует об эффективности использования в работе с детьми 

ОНР (III уровень) средств театральной деятельности. Можно считать, что 

разработанная нами коррекционная программа по развитию связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) 

эффективна и может быть использована в организации работы детских садов с 

данной категорией детей. 
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ПРИЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены примеры включения проблемных ситуаций на 

уроках русского языка в начальной школе. 

Ключевые слова 

Проблемное обучение, проблемная ситуация, русский язык, 3 класс. 

 

Современная модель обучения отличается повсеместным применением 

методики проблемного обучения, главным инструментом которого являются 

проблемные ситуации, способствующие созданию условий для формирования у 

обучающихся словесно-логического мышления. 

В третьем классе младшие школьники изучают основные морфологические и 

синтаксические категории. Учащиеся получают первоначальные знания о частях 

речи, их признаках. До этого на уроках происходило знакомство со словами-

предметами, слова-действиями и словами-признаками, отрабатывались случаи их 
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употребления, поэтому у обучающихся создается впечатление, что они уже все 

«изучили». Однако теперь происходит конкретизация, вводится терминология, 

рассматриваются категории частей речи. Данный материал носит абстрактный 

характер, что вызывает у обучающихся сложности, поскольку логическое 

мышление у них только начинает формироваться.  

Поэтому необходимо производить отбор изучаемого материала, чтобы не 

отпугнуть учащихся сложностью, но и избежать у тех ощущения, что «они уже все 

знают». Наибольшая эффективность при этом достигается введением элементов 

проблемного обучения. 

Приемы проблемного изложения материала происходят на всех этапах урока. 

На минутке чистописания используются занимательные задания, которые 

призваны развить мышление учащихся и активизировать их познавательной 

деятельности. Например: 

- Определите букву, с которой мы будем работать на минутке чистописания. 

Она повторяется в двух словах загадки и обозначает ударный звук: «Висит груша - 

нельзя скушать».  

На этапе актуализации знаний учащихся включаются задания, тренирующие 

мыслительные операции: найди лишнее, раздели на группы, сравни и укажи общее 

и отличия и т.д.  Например: 

- Что общего у слов «дождливый» и «дождь»? Чем они отличаются? Разное ли 

у них значение? Можно ли сказать «Сегодня дождь день»? Почему? 

Здесь учащиеся совместно с учителем фиксируют затруднение. Возникает 

проблемная ситуация, когда нужно выполнить задание, но невозможно. Поэтому, 

происходит диалог учителя с учениками для нахождения выхода из проблемной 

ситуации. 

Одним из сложных этапов урока является изучение нового материала, 

поскольку требует от учащихся максимальной концентрации для понимания ранее 

неизвестного материала. Проблемное обучение предполагает такой подход: 
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обучающиеся под руководством учителя сами «получают» необходимые сведения, 

будто ведут исследования. 

При формировании категории рода имени существительного строится 

объяснение, основанное на жизненном опыте учащихся. Сначала примеры 

подбираются по признаку девочка/мальчик, затем идет включение слов, не 

подходящих этому признаку (средний род). Например: 

- Выпишите из предложенных только те слова, которые обозначают животных 

и птиц: корова, лак, ворона, сорока, дверь, собака, поле, лиса, волк. 

- Замените эти слова на более короткие ОН и ОНА. 

- Прочитайте слова: окно, дерево, поле, озеро, солнце. Можно ли эти слова 

соотнести со словами ОН и ОНА? Значит, существует еще одна группа слов. 

Подберите к ней короткое слово: он, она, оно. 

- Прочитай слова. 

1 2 3 
дедушка девочка облако 
юноша река поле 

стол земля окно 

 

- Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы? Какие слова 

можно заменить словом ОН, ОНА, ОНО? Вывод: слова-предметы, которые 

заменяются словом ОН, – мужского рода; словом ОНА, – женского рода; словом 

ОНО, – среднего рода. Затем вывод соотносится с правилом в учебнике. 

На уроках закрепления данной темы используются следующие задания: 

1. Запишите слова, распределив их в три столбика: ягода, машина, поле, 

кузнец, окно, море, лес, дуб, помидор. Почему вы распределили слова именно так? 

2.  Запишите слова мужского рода, называющие предметы мебели. 

3. Определите род имен существительных в предложениях: «Седой туман 

поднимался над рекой. Возле нашего поселка есть озеро. Наступила золотая 

осень». 
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4. Выпишите имена существительные, определите род: 

Нарисую нашу речку 

И раскрашу синим цветом: 

Знал я рыбное местечко 

Прошлым летом… 

5. Составьте предложения, поставив слова в правильном порядке. В 

выделенных словах определите род:  

Маши, у, шар, красивый, воздушный. Стоит, комнате, стол, в, деревянный. 

Рыбак, большую, рыбу, поймал. Читает, интересную, мальчик, книгу. 

При изучении темы «Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные» обучающимся предлагается цепочка слов: малина, самолет, 

Лена, Мухтар, Волга, ковер, Мурка, Москва, груша. 

- Можно ли среди этих слов выделить две группы? Если можно, то, по какому 

принципу? (По написанию). Вывод: одни слова пишутся с большой буквы, а другие 

с маленькой. Почему? 

- А по какому принципу еще можно разделить эти слова на две группы? 

(Возникает проблемная ситуация). 

- На какой вопрос отвечают все эти слова? Вывод: одушевленные 

существительные называют живые предметы и отвечают на вопрос КТО?, а 

неодушевленные существительные – неживые предметы и отвечают на вопрос 

что? 

После изучения данной темы на этапе контроля можно использовать задания, 

где не только нужно выбрать правильный ответ, но и его обосновать. Например: 

1. Распределите слова в две группы. Запишите каждую группу в отдельный 

столбик. Устно объясните, почему вы так сделали? По какому правилу? 

«цветок, кот, Буратино, конь, лопата, Барсик, картина, Белгород.» 

2. Выпишите в один столбик одушевленные, а в другой неодушевленные 

предметы: зонт, папа, лодка, гора, слон, лук, бабушка, куртка, котенок, Витя, сосед, 
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урок, сирень, грач, карандаш, статуя. 

3. Выпишите одушевленные имена существительные и определите их род: 

«Это была маленькая, но очень умная собачка. У нее были большие черные глаза и 

длинные, как у принцессы, ресницы и еще аккуратный хвостик, которым она 

обмахивалась, как веером». 

При проблемном обучении основное внимание уделяется осмыслению 

обучающимися изучаемого материала. Последовательность в изложении 

материала, попытки детей обнаружить причинно–следственные связи между 

разрозненными явлениями позволяет собрать все факты в одну общую систему. 

Тем самым достигается аналитико-синтетический метод усвоения знаний. 

Проблемная ситуация таким образом наиболее полно соответствует этапу 

преобразования конкретно-образного мышления в словесно-логическое. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Речь, как исторически сложившаяся форма общения, начинает свое развитие 

в дошкольном возрасте. Путь, который родившийся ребенок проходит в свои 

первые годы жизни — уникален. Речь ребёнку нужна для того, чтобы выразить свои 

мысли, чувства, т.е. воздействовать на окружающий мир. К концу дошкольного 

возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с 

окружающими людьми: уже на этапе среднего дошкольного возраста он может 

общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования: «речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Цель работы педагога ДОО в данном направлении — это становление 

начальной коммуникативной компетентности ребенка. 

К сожалению, статистические данные последних лет свидетельствуют о том, 
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что все большое количество детей имеют проблемы в речевом развитии. 

Размышляя над вопросом о повышении уровня речевого развития детей, мы 

пришли к выводу, что одной из наиболее активных форм в детском саду является 

театрализованная деятельность.   

И сегодня мы поговорим о том, как же влияет театрализованная деятельность 

на развитие речи детей в разновозрастной группе. 

И представляет собой социально-психологическую среду развития ребенка-

дошкольника, характеризующуюся сосуществованием различных систем 

социального взаимодействия, в которое одновременно включен ребенок: 

«ребенок-взрослый», «ребенок - сверстник», «ребенок - младший ребенок», 

«ребенок - старший ребенок», этим определяется специфика образовательного 

процесса в ней. Эффект развития детей в разновозрастной группе обеспечивается 

освоением реальной ролевой позиции в процессе межвозрастных 

взаимодействий, а уровень освоения реальной позиции служит важнейшим 

интегрированным показателем социального развития дошкольника. 

Где же развивается общение ребенка, его коммуникативная компетентность? 

Конечно же, в общении. Общение со сверстниками имеет свои специфические 

особенности, которые оказывают важное влияние на речевое развитие ребенка, 

которое не может быть восполнено в общении с взрослым. Так, для младших 

дошкольников характерно эмоционально-практическое взаимодействие, которое 

отличается повышенной эмоциональностью и склонностью к взаимному 

подражанию. В 4-5 лет отношение к сверстнику качественно меняется: существенно 

возрастает значимость сверстника как партнера по общению, возникает 

потребность в сотрудничестве с другими детьми и признании сверстников; другой 

ребенок становится средством самоутверждения и предметом сравнения с собой. 

 Известно, что дети любят играть, их не нужно заставлять это делать. Играя, мы 

общаемся с детьми на их территории. Вступая в мир детства игры, мы многому 

можем научиться сами и научить наших детей. И мысль, сказанная немецким 
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психологом Карлом Гроссом до сих пор пользуется популярностью: «Мы играем не 

потому, что мы дети, но само детство нам дано для того, чтобы мы играли». 

Одним из важных направлений для развития такой игры является создание 

обогащенной развивающей предметно – пространственной среды, в том числе и в, 

части создания условий для театрализованной деятельности. 

Центр театрализованной деятельности в группе представлен различными 

видами театров: для детей младшего возраста – это, прежде всего уголок ряжения, 

настольный театр (игрушки), пальчиковый театр, шапочки для игр - драматизации, 

настольной и напольной ширмами; для детей среднего возраста - добавляется 

перчаточный театр (этюды на руках); настольный театр (театр на палочках, 

конусный). Конечно, немаловажным является использование дополнительных 

атрибутов: музыкальных игрушек (инструментов), декораций для оформления 

мини-постановок (например, деревья, домики), магнитофон, наборы 

аудиозаписей, картотеки стихов, скороговорок, чистоговорок, присказок, потешек, 

антонимы, поговорок, считалочек и мирилок, театрализованных игр и этюдов). 

Развитие речи детей через театрализованную деятельность включает в себя 

несколько возрастных этапов: 

младший возраст- общение детей с помощью игр; 

средний возраст- интонационная выразительность речи; 

старший возраст- развитие связной речи, ее интонационной выразительности. 

С детьми младшей подгруппы свою работу начинаем со знакомства с 

потешками, мирилками, коротенькими сказками, здесь важна динамичность, 

яркие образы, которые привлекают детей.  Учимся имитации голосов животных, 

произношению слов с различной интонацией, обращаем внимание на мимику (как 

дедушка плачет, как бабушка плачет). Для детей этого возраста важны 

дополнительные атрибуты: они очень любят наряжаться, что придает образу 

неповторимость и выразительность. 

В средней подгруппе учим детей сочетать движение и речь (особенно при 
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проведении пальчиковых игр), закрепляем умение произносить небольшие тексты 

с различной силой голоса и интонацией, дети стремятся к исполнению нескольких 

ролей, используем музыкальное сопровождение, что стимулирует детей к 

импровизации заданного образа. 

В нашей группе дети с удовольствием показывают друг другу представления. 

Также мы можем пригласить детей других групп к себе на театрализованное 

представление. У нас очень богатый театрализованный уголок, который мы 

совместно с родителями делали для наших воспитанников. На родительских 

собраниях мы тоже устраиваем театрализованные представления, где дети с 

удовольствием показывают сказку для своих родителей, таким образом, дети не 

боятся выступать на людях, они получают массу удовольствий. 

Таким образом, театрализованная деятельность один из самых эффективных 

способов воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: активизации и совершенствования словарного запаса, грамматического 

строя речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности 

речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им радость, вызывает 

активный интерес, увлекает, создает психологический и эмоциональный комфорт. 
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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация 

В своей статье давайте попробуем разобраться, как влияет роль отца в 

воспитании ребенка. Мы все забыли, что папа может дать ребенку, кроме того, что 

он зарабатывает деньги для семьи. Ведь главное – это внимание к малышу. 

Ключевые слова:  

воспитание, мама, отец, потребности. 

 

У множества пар сформировался неверный стандарт, где мужчина зарабатывает 

деньги, содержит свою семью, и не уделяет никакого внимания семье. И многие 

дети, которые живут в такой семье слышат от матери фразу: «Папа утомился на 

работе, не мешай ему». Малышу нужно забота и роль папы, он желает разделить с 

ним собственные детские переживания, поделиться своими эмоциями, спросить, 

что-то у папы.  Малыш желает выразить собственную нежность и привязанность не 

только к маме, но и к папе, а папа не очень, то и хочет этого. Какова же роль папы в 

воспитании ребенка? О данном и побеседуем. 

Однажды мы были вместе с детьми на одном мероприятии, где были другие 

дети с мамами и папами. И вот стоя в очереди, позади меня стояла пара с дочкой. 

Супруг своей жене говорит, мне надо ехать и работать. Знаете, что она ему 

ответила. Мы пришли ради нашего ребенка, чтоб она побыла с нами вместе, а 

особенно с тобой потому, что меня она видит 24/7. Она была права на все 100%. 
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Ведь она просто хотела, чтоб он посмотрел на своего ребенка, на эти эмоции, 

которые она излучала. 

Хочу сказать многим мужчина, да работа – это хорошо, но не забывайте о своих 

детях. Им нужно ваше внимание. 

Зарабатывая для своей семьи мужчины, часто забывают главную жизненную 

ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило, в современных семьях эта 

обязанность отводится только лишь маме. Но такое воспитание получается 

однобоким, т.к. заменить собой мужчину во всех жизненных ситуациях женщина 

не может. Отец он отличается от матери. Он по-другому воспитывает своего чада, у 

него другие воспитательные функции. Отец дает ребенку то, что не может 

женщина. В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности.  

Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. 

Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с женщиной, уважать 

старших, любить и заботиться о близких людях. Когда отец, приходя с работы, 

вместо того, чтоб лежать на диване интересуется делами всех членов семьи, 

общается с каждым из них, ребенок ощущает свою значимость и уверенность в 

себе. 

Есть и такие случаи, когда мама так сильно привязывается к своему ребенку, 

что попросту ограждает его от отца, особенно если тот проявляет твердость 

характера в воспитании ребенка. Это неправильно, ведь мужчина стремится 

вырастить из сына – настоящего защитника своей будущей семьи, крепкого, 

сильного, смелого, а из девочки свою маленькую принцессу. 

Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его 

участия ребенок лишается львиной доли ценностей и понятий в семье, он не видит 

примера для подражания. 

Есть также неполные семьи, где папа не живет с ребенком, и многие мамы 

запрещают видеться с детьми, не надо препятствовать общению папы с ребенком. 

Да есть случаи, где папа не особо идет на контакт с ребенком, но тут это только его 
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решение. 

Хочется сказать, что роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная 

заслуга отцов в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения 

для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании 

дочерей роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – 

образом идеального мужчины, что будет очень важно при формировании у 

девочки навыков общения с противоположным полом. Задача матери, не 

ограждать детей от отца, не стремиться совместить в своем лице обоих родителей, 

а в случае необходимости помогать налаживать контакт детей с мужем. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА СВЯЗИ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ СПО 

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт применения принципа связи теории с 

практикой при обучении информатике студентов СПО в условиях дистанционного 

обучения, кратко анализируются плюсы и минусы применения и приводятся пути 

их решения с точки зрения преподавателя. 

Ключевые слова 

Дистанционное обучение (ДО), принцип связи теории с практикой, процесс 

познания, система ЗУН (знаний, умений и навыков). 

 

Оказавшись в условиях локдауна 2020 года и стараясь оптимизировать и 

реорганизовать свою преподавательскую деятельность в соответствии с 

требованиями дистанционного обучения, я широко и всесторонне использовала 

дидактические принципы, основываясь, в первую очередь, на педагогических 

принципах процесса обучения. Неожиданное развитие эта тема получила в начале 

первого семестра 2022-2023 учебного года, когда все учебные заведения г. 

Белгорода и некоторых районов Белгородской области были переведены на 

дистанционный формат обучения. Минувшие восемь с половиной месяцев 

позволили не только провести исчерпывающий анализ уже наработанных практик, 

но и, модернизировав, применить и подвергнуть рассмотрению новые методики. 

Теория и практика в обучении – две неразрывно связанные стороны единого 
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процесса познания. Успешность формирования у студентов системы ЗУН (знаний, 

умений и навыков), а также понимания их актуальности и понимания их как 

средства преобразования действительности, будет обусловлено тем, сколь 

правильно и последовательно реализован принцип связи теории и практики во 

всей системе преподавания. В ходе обучения студент должен не только усвоить 

основы научных знаний, но и овладеть способами их применения на практике, 

приобрести широкие умения эффективного использования знаний в практической 

деятельности, в том числе и трудовой. Вместе с тем, решение практических задач 

должно являться для обучающегося источником формирования познавательного 

отношения к действительности, средством овладения новыми теоретическими 

знаниями. [1] 

«Дистанционное обучение (ДО) является формой обучения, применение 

которой предусматривает разделение преподавателя и обучающегося 

расстоянием, однако при этом в образовательном процессе используются те же 

принципы обучения, что и при очном формате обучения, но – основанные на 

компьютерных и телекоммуникационных технологиях, то есть, здесь мы говорим о 

педагогических принципах процесса обучения. К ним относятся принципы: 

развивающего и воспитывающего обучения, сознательности и активности, 

наглядности, систематичности и последовательности, научности, доступности, 

прочности, взаимосвязи теории и практики, завершенности процесса обучения.» [2, 

с.55] 

Преподавание информатики в процессе ДО позволяет, при полном 

использовании имеющихся в распоряжении всех участников процесса обучения 

современных дистанционных образовательных технологий, не только 

«классически» использовать принцип связи теории с практикой (обучающиеся в 

целом должны понимать значение теории в жизни и практической деятельности 

человека, а также уметь применять усвоенные знания для решения задач 

практического характера, возникающих перед ними), но и, не ожидая 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

216 

практического занятия, моментально применять полученные знания на практике 

или проверять возникшие идеи, не отрываясь от занятия и не мешая группе 

студентов своей активностью. В этом мне видится большой плюс, но здесь 

присутствует и сложность: когда обучающиеся находятся в аудитории, 

преподаватель видит отвлекающихся студентов и возвращает их к теме занятия, 

апеллируя к ним вопросами в ходе беседы или заинтересовывая посредством 

применения других педагогических приёмов. 

Одной из основных задач в процессе дистанционного обучения является 

максимальное его приближение к очному обучению, создание наиболее похожих 

на аудиторные условий погружения студента в тему, материал, процесс познания 

или исследования. В идеале, преподаватель стремится к тому, чтобы обучающийся 

«забыл» об удаленности всех участников учебного процесса и начал 

взаимодействовать с педагогом и другими студентами так же продуктивно, как и 

на занятии в колледже. Наиболее мотивированные и успешные студенты легче 

справляются с этой задачей, а некоторым требуется помощь. Начальную 

мотивацию даёт преподаватель на занятии, обычно – подробно и понятно 

объясняя, для чего изучается та или иная тема, затем – к какому теоретическому 

занятию относится данная практическая работа (в большинстве случаев, 

обучающиеся способны ответить на этот вопрос самостоятельно, стоит лишь его 

задать). 

«С психологической точки зрения проблема связи теории и практики в 

обучении имеет ряд специфических аспектов. Прежде всего, это вопрос о 

закономерностях применения знаний на практике. Психологические исследования 

показали, что даже правильно организованное усвоение чисто теоретических 

знаний далеко не всегда гарантирует успешность их применения в разнообразных 

ситуациях, возникающих в практической деятельности.» [1] 

На каждом теоретическом занятии, как и в обычном очном режиме, я 

использовала презентацию, дабы поддержать интерес аудитории и сделать 
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лекцию более понятной. Если речь шла об ознакомлении группы с компьютерным 

программным обеспечением, то делилась экраном, и вместе со студентами мы 

«изобретали» пример, который тут же реализовывался, выделялись этапы 

выполнения, задавались уточняющие вопросы, нередко влекущие за собой новые 

примеры, и находились ответы. Плюсы: сокращение времени на организационные 

моменты, обучающимся одинаково хорошо видно свой экран монитора или 

дисплей. Минусы: даже вовлекая в активное общение онлайн больше половины 

студенческой группы, сложно активизировать отстающих обучающихся, ведь 

причиной тому могут быть как технические трудности, так и скромность отдельных 

студентов, каждую секунду занятия преподаватель не видит целостной картины 

аудитории, момент перехода от теории к практике предугадать сложнее, как и его 

эффективность или вообще необходимость на данном занятии (если занятие – 

теоретическое). 

В целях нивелирования этих минусов мною был использован как 

наработанный опыт, так и участие в вебинарах, курсах повышения квалификации, 

круглых столах и онлайн-конференциях. Это помогло гораздо быстрее и 

эффективнее реагировать на необходимости, возникающие в ходе занятия не 

только у студентов, но и у меня самой. Анализируя планы занятий за этот период, 

можно оценить, насколько они стали более гибкими и продуманными. Работа была 

проделана гигантская, но это был ценный опыт. 

Непрерывность связи теории и практики обеспечена интеграцией ЗУН. 

Дистанционное обучение не только не мешает в данном конкретном случае, но и 

помогает, поскольку позволяет взглянуть на ситуацию с иной стороны, увидеть 

интереснейшие скрывающиеся исследовательские возможности там, где ещё 

недавно виднелся лишь огромный фронт работы, а по возвращении к аудиторным 

занятиям применить обретённые наработки, обновив и в разы улучшив процесс 

обучения. 
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 С НОРМОТИПИЧНЫМИ СВЕРСТНИКАМИ  

 

Аннотация 

В статье описана практическая деятельность педагогов дополнительного 

образования по адаптации методов обучения для включения обучающихся, 

имеющих особенности развития, в совместную деятельность с нормативно 

развивающимися обучающимися в процессе получения инклюзивного 

дополнительного образования в МАОУ ДО ЦТО "Престиж" г. Красноярска. 

Ключевые слова 

Адаптация, методы обучения, инклюзивное дополнительное образования, 

совместная деятельность, ограниченные возможности здоровья. 

 

В современном образовательном пространстве учреждения дополнительного 

образования решение проблем организации инклюзивного дополнительного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разных 

нозологических групп (далее - обучающихся с ОВЗ) и детей-инвалидов является 
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актуальной в связи с необходимостью создания ситуаций реальной 

образовательной инклюзии через организацию совместной деятельности данной 

категории обучающихся с нормативно развивающимися обучающимися. 

Успешность совместной деятельности, вне зависимости от образовательного 

маршрута обучающихся с особенностями развития, зависит от грамотно 

организованного процесса включения их в совместную деятельность, который 

предполагает реализацию нескольких этапов работы педагога дополнительного 

образования. 

Первый этап – это определение конкретного планируемого результата, а 

именно: вида специально организованной совместной деятельности, в который 

будет включен обучающийся с ОВЗ и конкретной деятельности нормотипичных 

обучающихся и обучающегося с ОВЗ в совместной деятельности. Для правильного 

выбора совместной деятельность педагоги дополнительного образования 

ориентируется на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Второй этап работы – выбор методов обучения. Для организации совместной 

деятельности педагог использует методы обучения, выбор которых происходит их 

трех основных групп методов обучения: словесных, наглядных, практических [3]. 

Третий этап заключается в применение алгоритма адаптации методов 

обучения с четкой последовательностью действий: 

1. Определение у обучающегося зоны актуального развития (то, что может 

делать самостоятельно) и зоны ближайшего развития (те действия, которые может 

выполнять с помощью педагога и/или взрослого) [1, с.27-38];  

2. Выбор способов адаптации методов обучения. Адаптация методов 

обучения происходит с использованием специальных способов адаптации [2, с. 40-

51], которые могут включать: 

• использование разных вариантов предъявления материалов; 

• использование схем, таблиц, памяток, записи голоса и др.; 
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• уменьшение объема информации; 

• упрощение содержания; 

• дозирование информации; 

• детализированное, развернутое, конкретное предъявление материала; 

• многократное повторение действий, упражнений, движений с 

обязательным наглядным подкреплением; 

• включение дополнительных физкультминуток, перерывов на отдых; 

• включение в содержание занятий игровых элементов для повышения 

мотивации; 

• детализация действий с обязательным с комментированием;  

• алгоритмизация действий с обязательным с комментированием;  

• техническая поддержка педагога (взрослого) (частичное совместное 

выполнение); 

• проявление особого педагогического такта; 

• поощрение достижений; 

• обеспечение ситуации успешности. 

3. Процесс адаптации методов и приемов. 

На четвертом этапе происходит организация совместной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и нормотипичных обучающихся. 

Таким образом, реальное инклюзивное дополнительное образование 

обучающихся с ОВЗ может быть реализовано вне зависимости от варианта 

образовательного маршрута только через специально организованную совместную 

деятельность с нормативно развивающимися сверстниками. 

Список использованной литературы: 

1. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. — М.: Изд-во Смысл, Изд-во 

Эксмо, 2005. — 512 с. — (Библиотека всемирной психологии). URL: 

https://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/files/archive.pdf  (дата обращения: 

18.05.2023). 
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2. Методические рекомендации по организации дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом 

нозологических групп: нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, расстройства аутистического спектра, задержка психического развития, 

умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) / Е. В. Кулакова, М. М. 

Любимова. – Москва: РУДН, 2020. – 60 с.URL: http://unisop.rudn.ru/DocDownload? 

tab=eventpartitiondoc&id=9c431d89-b738-4f0c-a664-

dd043501dd39&mode=preview&signature=874b9652da879d8ec14c8fef34f0c0c2 (дата 

обращения: 16.05.2023). 

3. О направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей - инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей [Электронный ресурс]: Письмо 

Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. N ВК - 641 / 09.  Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

© Олешкевич М.В., Зимина О.В., Суров О.В., 2023 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

ТЕМА: «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 

 

Аннотация 

Актуальность:  

Сценарий может быть использован в работе с сотрудниками ДОУ и 

родителями (законными представителями) детей в возрасте от 2 до 3 лет (в том 

числе, при проведении тематических родительских собраний). 

Цель: познакомить родителей между собой, научить их партнерским 

отношениям друг с другом и воспитателями.  

Задачи: 

1. Дать представление родителям о возрастных особенностях детей 

2. Показать возможность доверительного отношения к работникам 

образовательного учреждения, уважительного отношения друг к другу. 

3. Создать атмосферу, располагающую родителей активно участвовать в жизни 

группы.  

Метод: необходимо изучить теоретическую часть с определениями основных 
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понятий. 

Результат: поставленные цели и задачи реализованы за счет получения 

родителями необходимой информации по теме. 

Выводы: тема собрания актуальна для дошкольников данного возраста и 

интересна для родителей. На собрании использованы разнообразные приемы и 

формы работы.  

Ключевые слова 

ДОУ, родительское собрание, режим. 

 

Сценарий родительского собрания 

Здравствуйте! Уважаемые родители, сегодня знаменательное событие, 

первое родительское собрание в вашей жизни. Во время первой нашей встречи 

хочется, чтобы состоялось знакомство, которое позже, надеюсь, перерастёт в 

тёплые «дружеские отношения». А для начала нужно поближе познакомиться. 

Поэтому мы предлагаем перейти к знакомству. Для этого мы сыграем в одну 

простую, но очень важную и интересную игру «Будем знакомы» правила: мы 

начнем и немного расскажем о себе, а затем мы будем передавать мяч друг другу 

и Вы сообщаете нам, как вас зовут, чья вы мама или папа, и кратко характеризуете 

свою семью, что вы ждете от детского сада, какие пожелания воспитателям вы 

хотели бы озвучить. Таким образом, передаем мяч по кругу. 

Мы с вами поиграли, познакомились и теперь с веселой улыбкой и хорошим 

настроением переходим к серьезным вопросам. 

А сейчас хотим рассказать о группе. Мы 2 младшая группа №1 «Крепыши». На 

сегодня в нашу группу принято 17 новичков, из них 7 девочек, 10 мальчиков. И в 

этом процессе Вы должны принять самое активное участие. Часто бывает так, что 

ребенок в саду самостоятельно кушает, раздевается и частично одевается, но после 

некоторого пребывания дома приходит в детский сад и мы снова учим его кушать, 

одеваться и т. д. А при общении с Вами, выясняется, что дома Вы все делали 
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ребенка, потому что так быстрее и удобнее. Дайте детям возможность быть 

самостоятельными. Мы будем обучаться по программе «Детство» и в нашей группе 

проходят занятия, такие как: рисование, лепка, музыкальное занятие, познание 

окружающего мира, сенсорное развитие, развитие речи и чтение художественной 

литературы, занятия физкультурой, фэмп. Занятия будут длиться 10 минут. Все 

занятия проходят в игровой форме.  

А теперь немного о нашем детском саде: 

1. Режим работы нашего детского сада с 07.00 утра до 19.00 вечера, 5 дней в 

неделю, выходные суббота и воскресенье. В праздничные дни, установленные 

Правительством РФ детский сад не работает. 

2. Приводить ребёнка необходимо до с 7:00 до 9:00. Так как у нас все проходит 

по режиму в 8:00 зарядка, 8:15-8:45 завтрак, и все дети, которые стоят на питании 

должны к этому времени быть уже в группе. 

Табель и меню заполняются до 10.00 и значит. Если Вы всё же опаздываете, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите воспитателя по телефону.  

Без справки можно не ходить 5 дней. Если вы болели, обязательно справку 

предоставляете медсестре. 

Что касается оплаты детского сада, старайтесь оплачивать квитанции в течение 

трех дней, так чем быстрее вы оплатите, тем быстрее приходит компенсация. 

Не давайте детям мелкие предметы и продукты питания с собой, проверяйте 

карманы. 

У нас часто проходят конкурсы как для детей, так и для родителей. Утренники, 

наши первые утренники пройдут без родителей, осенней будет в виде развлечения 

10-15 минут. 

Внешний вид на праздники должен быть нарядными и обувь. 

Теперь что должно быть в шкафчике: сменная одежда в пакете или рюкзаке, 

пакеты для грязной одежды, пижама, расческа и чехлы для нее. 

Так как у детей в группе могут оказаться одинаковые или похожие вещи, их 
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легко перепутать, поэтому детская одежда должна быть подписана. 

Работы у нас много и нам без вашей помощи не справиться, хочется, чтоб мы 

с вами работали вместе на благо наших детей. Для этого нам нужно выбрать 

родительский комитет.  

И в завершение мы предлагаем: посмотрите на свои ладони и представьте на 

одной Улыбку на другой Радость. И вот чтобы они не ушли от нас их надо крепко 

накрепко соединить в аплодисментах. 

Наше собрание подошло к концу. До новых встреч! 

Список использованной литературы: 

1. Зенина, Т. Н. Родительские собрания в детском саду / Т.Н. Зенина. - М.: Центр 

педагогического образования, 2014. - 80 c. 

2. Михайлова-Свирская, Л. В. Работа с родителями. Пособие для педагогов ДОО / 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

Проблема формирования коммуникативных умений теоретически освещается 

в психолого-педагогической литературе, но недостаточно представлена в 

логопедической практике. В статье дается краткий анализ специфики 

коммуникативных умений у старших дошкольников с ОНР III уровня и 

обосновывается выбор педагогических технологий. Для коррекции 

коммуникативных умений у детей с речевым недоразвитием предлагается 

использовать игровые технологии, проблемные и элементы ТРИЗ технологии. 

Ключевые слова: 

коммуникативные умения, психокоррекционная работа, педагогические 

технологии, игровая технология, проблемная технология, ТРИЗ технология. 

Annotation 

The problem of the formation of communicative skills is theoretically covered in the 
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psychological and pedagogical literature, but is not sufficiently represented in speech 

therapy practice. The article gives a brief analysis of the specifics of communicative skills 

in older preschoolers with ONR iii level and justifies the choice of pedagogical 

technologies. To correct communicative skills in children with speech 

underdevelopment, it is proposed to use game technologies, problem and elements of 

TRIZ technology. 

Key words:  

communicative skills, psychocorrectional work, pedagogical technologies, game 

technologies, problem technologies, TRIZ technology. 

 

Сформированные коммуникативные умения способствуют умственному, 

психическому, эмоциональному развитию ребенка, расширяют его адаптационные 

возможности, помогают строить успешные взаимоотношения. В большинстве 

своем дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

имеют трудности коммуникационного характера.  

Анализ научных работ Кузьменкова Н.Ю. Глухов В.П. Гронская А.А. Павлова О.С. 

Артамонова, С.В. позволил выделить следующие особенности коммуникативных 

умений у старших дошкольников с ОНР: 

• снижение мотивационной потребности, незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации общения [9]  

• однообразие коммуникативных типов высказываний в виде односложных 

или простых предложений, трудности построения сложных речевых конструкций 

[1]  

• трудности программирования связного, развернутого высказывания и его 

языкового оформления. [4]  

• сложности в понимании обращенной речи с использованием сложных 

синтаксических конструкций, пространственных значений, предлогов. [5] 

• затруднения при необходимости высказывать свое мнение, выразить 
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просьбу, договориться, обосновать свою позицию, описывать эмоциональное 

состояние, отношение к поступкам или явлениям. [10]  

Необходимо отметить, что в настоящее время, когда развивается система 

специального образования, и увеличивается количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, актуальной становится проблема поиска эффективных 

подходов к оказанию коррекционной психолого-педагогической помощи 

нуждающимся детям. [3] 

В этой связи, для успешной психокоррекционной работы по формированию 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня предлагается использовать разные педагогические 

технологии. 

В частности, выбор игровой технологии объясняется тем, что игра - ведущий 

вид деятельности дошкольника и дошкольника с речевым недоразвитием в том 

числе. Благодаря игре ребенок познает мир, учится выстраивать взаимоотношения 

с другими людьми, развивает познавательные возможности. Игровая технология 

представлена дидактическими играми, сюжетно-ролевыми, играми-

драматизациями. 

Дидактические игры способствуют расширению словаря, формированию 

грамматически правильной речи, а использование в них игровых действий и 

наглядного материала (картинок, муляжей, игрушек, разноцветных фишек, 

прищепок и т.д.) оживляют игру, делают её интересной. Примеры таких игр: 

«Отгадай, что в мешочке» «Сам себе сказочник» «Подбери разные слова» «Да-нет 

не говорить» «Скажи наоборот» «Кто, где работает». 

В свою очередь сюжетно-ролевые игры, являясь отражением взрослой жизни 

людей, помогают детям с общим недоразвитием речи III уровня освоить нормы 

общения в обществе, строить диалоги, использовать этикетный словарь, уметь 

выражать просьбы, договариваться и т.д. В коррекционно-развивающей работе 

можно использовать такие игры как: «Магазин» «Больница» «День рождение 
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Маши». 

Игра-драматизация привлекает дошкольника не только своим сказочным 

сюжетом, но и возможностью побыть актером, передавать характер своего героя, 

как интонационно, так и с использованием невербальных средств общения. При 

этом используются знакомые детям сказки «Колобок» «Теремок».  

В то же время, в исследованиях В.С. Васильевой отмечается, что разнообразие 

по сложности и степени выраженности речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста, а также необходимость активизации мотивационной сферы ребенка к 

включению в коррекционно-развивающий процесс, ставит перед педагогами 

вопрос важности разработки и внедрения инновационных форм и методов работы. 

[2]  

Исходя из этого предлагается использовать в качестве инновационных 

технологий способствующих формированию коммуникативных умений у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня 

технологию проблемного обучения и технологию ТРИЗ. 

Технология проблемного обучения представлена кейс методами. Являясь 

современными методами, они позволяют ребенку с речевым недоразвитием 

проявить самостоятельность и инициативу в решении вопросов социально-

личностного развития. Применение кейс ситуаций учит дошкольников с общим 

недоразвитием речи III уровня решать жизненные задачи, находить нужное 

решение, эффективно взаимодействовать с детьми и взрослыми. Анализируя 

проблемную ситуацию, ребенок учится выражать свою позицию, аргументировать 

её, приводить разные доводы и суждения. Немаловажным является и умение 

выслушать мнение других, адекватно реагировать на различные точки зрения. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие 

этапы:  

1 Знакомство с ситуацией, её особенностями; выделение основной проблемы;  

2.Рассматривание различных вариантов решения проблемы, анализ 
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последствий принятия того или иного решения; 

3.Решение кейса – выбор одного или нескольких вариантов, наиболее 

оптимальных для решения данной проблемы. [6] 

В коррекционно-развивающей работе можно применять кейс-ситуации и кейс-

диспут. 

Кейс-ситуация представляет собой такой случай в котором может оказаться 

ребенок и его задача, найти выход из данного положения проанализировав 

несколько вариантов. Варианты решений необходимо облечь в словесную форму, 

составив высказывание с учетом всех норм русского языка, что особенно важно для 

дошкольников с недоразвитием речи. Тематика кейс-ситуаций: «Новая машина» 

«Случай в магазине» «Мама заболела» «Кукла» «Петя обижает девочек» «Случай 

во время обеда» «Новые резиновые сапоги». [6] 

Кейс-диспут представляет собой спор между двумя командами. Одна команда 

обосновывает словами пользу предложенного явления, а другая его вред. Пример 

кейс-диспута «Огонь, друг или враг». 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) разработана в 1956 году Г. 

Альтшуллером. Применение методов и приемов ТРИЗ помогает развивать у 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня творческое начало, 

изобретательность, смекалку, а также диалектическое мышление. Используя 

элементы этой технологии, педагог не дает готовые знания, а ставит перед 

необходимостью находить их самостоятельно. [11]  

С помощью метода мозгового штурма, приема «мышление по аналогии» и 

типовых приемов фантазирования можно решать и речевые задачи. В частности 

расширять словарный запас, формировать умение высказывать самостоятельные 

суждения, делать выводы и умозаключения, отстаивать свою позицию, строить 

сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. [8] 

Метод мозгового штурма способствует активизации мыслительных 

процессов, расширяет детский кругозор за счет обсуждения вопросов имеющих 
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место быть в жизненном опыте дошкольника. Учит анализировать разные идеи и 

предложения, прислушиваться к мнению собеседников. Например, в задании «Как 

можно использовать» детям с речевым недоразвитием предлагается придумать 

как можно больше вариантов использования куска ткани, листа бумаги, 

пластиковой бутылки. Каждый ребенок высказывается, все варианты обсуждаются, 

делается общий вывод.  

Типовые приемы фантазирования позволяют сочинять, творить и 

выдумывать различные сказки и истории. В игре «Сочиняем историю» происходит 

оживление неживых предметов, придание им характера героев с последующим 

составлением сказочной истории. 

Прием «мышление по аналогии» помогает находить сходства и различия 

между предметами, способность находить решения в новой ситуации с 

использованием прошлого опыта, видеть необычное в обычном и т.д. В сказке 

«Теремок» детям необходимо сравнить 2 предмета по свойствам, функциям, 

внешнему виду и т.д. с целью найти общие признаки. При этом от ребенка 

требуются рассуждения и грамматически правильные высказывания. [11] 

Таким образом, использование различных педагогических технологий 

позволит эффективно решать задачи по формированию коммуникативных умений 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.  

Список использованной литературы: 

1.Артамонова С.В. Психолого-педагогические исследования влияния коммуникативных 

особенностей детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи на качество ее коррекции 

//Социально-гуманитарные проблемы современности: сб. науч. трудов. Шахты. 

2007. С. 55 – 57. 

2. Васильева В.С. Информационные технологии как средство коррекции нарушений 

речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня 

//Теоретические и прикладные аспекты современной науки. Сборник научных 

статей по материалам международной научно-практической конференции. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

233 

Белгород. 2014. №4-3. С.119 –126. 

3. Васильева В.С. Работа в группах комбинированной направленности с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. Учебно-методическое пособие. Челябинск.  2020. 95 с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием. Москва: АРКТИ. 2002. 142 с.  

5.Гронская А.А. Сущность коммуникативной компетенции и оценка её развития у 

дошкольников с патологией речи. // Актуальные вопросы в науке и практике. 2017. 

№1. С. 68 –76.  

6.Дружинина М.А. Использование кейс-технологии в процессе формирования у 

дошкольников социальных умений и навыков //Вестник магистратуры. 2013. №4 

(19). С. 56 – 58. 

7.Еленский Н. Г. Коммуникативная и языковая компетенция детей с тяжелыми 

нарушениями речи // Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями. 2005. № 1. С. 41– 53.  

8. Корзун А.В. Веселая дидактика Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

СПб.: Речь. 2000. 72с. 

9. Кузьменкова Л.Ю. Своеобразие коммуникативных умений дошкольников с 

общим недоразвитием речи //Вестник Поморского университета. 2010. №2. С.154 

–158.  

10. Павлов, О.С. Нарушение коммуникативного акта у детей с общим 

недоразвитием речи /Психолингвистика и современная логопедия./ 

Монографический сборник. М.: Экономика. 1991. С.210–225. 

11. Усова Ю. А. Филимонова И. Г. Развитие речи с использованием технологии ТРИЗ 

//Логопед. 2014. № 8. С.76 – 85. 

© Реутова Е.И., 2023 

 

 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

234 

УДК 373.31 

Саенко О.И., Непокрытова Т.Ю., Шершнёва Е.И. 

«Муниципальное бюджетное учреждение»   

Средняя общеобразовательная школа №21 г. Белгорода 

 

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ НАВЫКА ПИСЬМА  

У ПЕРЕУЧЕННОЙ ЛЕВШИ 

 

Для понимания данного вопроса, в первую очередь, необходимо рассмотреть, 

что собой представляет письмо и кто такой левша. 

Письмо является одним из составных компонентов коммуникативной 

компетенции. Это выражение мыслей и изложение информации на бумаге с 

помощью символов и букв. Для того, чтобы уметь писать, в процессе обучения, дети 

должны овладеть следующим: 

 – каллиграфия – заключается в написании знаков; 

 – орфография – здесь речь идёт о правильности написания; 

 – графика – относится уже не к звукам, а к написанию букв и слов; 

 – композиция – умение излагать свою точку зрения при помощи слов и знаков 

препинания; 

 – орфография – здесь суть заключается в различных правилах, которым 

поддаются слова; 

 – пунктуация – это правила употребления знаков препинания;  

– овладение лексической и грамматической стороной письменной речи. 

Левши – это люди, которые пользуются левой, а не правой рукой в жизни. Для 

них это абсолютно нормально и непривычно, если их начинают переучивать, что 

было модно несколько десятилетий назад. Такое отклонение от нормы считалось 

неприемлемым. Левшам крайне неудобно пользоваться правой рукой точно также, 

как и правшам левой, однако переучить таких детей, все же, возможно.  Процент 
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таких людей в мире совсем не велик – всего 10 %. Исследователи в области 

психологии отмечают тот факт, что у этих людей больше развито левое полушарие 

мозга, чем правое и это является их особенностью. Как правило, это творческие 

личности. Однако, переучивание левши, несомненно, является созданием для 

таких людей ситуации стресса. На сегодняшний день такая практика не 

используется и детей перестали переучивать писать правой рукой, однако, такие 

случаи встречаются. 

Необходимо упомянуть о том, что письмо можно рассматривать и как навык, 

и как психологический процесс. Стоит отметить, что леворукие обучающиеся 

сложно овладевают наклоном и в большинстве случаев пишут прямо, то есть без 

него. Такие дети не могут писать непрерывно и этот момент необходимо учесть при 

переучивании и проявить терпение [1, с. 58]. 

Рассмотрим ряд способов преодоления трудностей, связанных с обучением 

переученной левши в области письма. Для того, чтобы такие обучающиеся могли 

правильно писать правой рукой, им необходима постоянная практика.  

Главная трудность связана с тем, что левши пишут медленно и им сложно 

воспринимать образ букв. Здесь речь идёт о так называемой «зеркальности» и для 

её преодоления детей необходимо научить ориентироваться в пространстве с 

обеих сторон. У леворуких детей в этом вопросе отмечается трудность. Здесь 

можно использовать различные игры, такие, как: «Жук», выкладывание букв из 

палочек или вылепливание из пластилина и так далее [3]. 

Как отмечают исследователи и это является достаточно интересным фактом, 

что леворукие дети могут использовать привычную им левую сторону при других 

видах активности, то есть, у них разовьётся умение пользовать как левой, так и 

правой рукой в равной степени. Таких людей называют амбидекстрами и в 

процессе переучивания в области письма у них одинаково развиваются оба 

полушария головного мозга. В последствии, такое умения может быть достаточно 

ценно в жизни.  
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При обучении переученной левши письму, нужно начинать с алфавита и учить 

ребенка в первую очередь правильно выводить буквы правой рукой. Разумеется, 

это займёт долгий период времени. При этом, необходимо развернуть страницу 

тетради на 30 градусов против часовой стрелки. Очень важным моментом является 

то, что ребёнку необходимо выработать удобное положение руки, чтобы она не 

уставала. 

Так же для того, чтобы письмо было ровным, и рука перестала дрожать, руку 

необходимо укреплять, выполняя при этом ряд упражнений. К таким упражнениям 

относятся прорисовывание линий фигур и букв, которые укрепят мышцы. 

Для работы необходимо использовать удобные ручки и карандаши, при этом 

следить за тем, чтобы ребёнок правильно держал инструмент – сидел ровно, 

опираясь на пол и располагал тетрадь под нужным наклоном. Особое внимание 

необходимо уделить тому, как дети держат ручку – на левой стороне среднего 

пальца, при этом указательный придерживает её сверху, а большой – слева. Все 

пальцы должны быть максимально вытянуты и расслаблены, чтобы избежать 

быструю утомляемость. Остальные пальцы должны быть внутри ладони и также 

находиться в расслабленном состоянии. Опора идёт на сустав мизинца и 

расстояние до стержня от пальцев, держащих ручку должна составлять не менее 3 

см, хотя у левши при работе левой рукой оно равно 4 см.   

Как было отмечено выше, начинать обучать письму ребёнка-левшу правой 

рукой нужно с малого, затем усложнять упражнения. При этом необходимо уделить 

особое внимание наклону, поскольку леворукие дети пишут без него по большей 

части, что уже было подчёркнуто выше. В результате постоянной практики такие 

дети смогут овладеть техникой непрерывного письма. Важным аспектом здесь 

является создание комфортных условий и нужно отмечать успехи ребёнка и 

хвалить его, что способно вызывать у него серьёзную мотивацию к овладению 

письмом правой рукой [2]. 

Таким образом, обучение переученной левши письму является достаточно 
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сложным аспектом, который требует терпения и профессионализма от педагогов, 

применение ими различных игр, способных помочь ребёнку-левше освоить письмо 

правой рукой.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В последнее время изучение проблемы агрессивного поведения человека 

стало едва ли не самым популярным направлением исследовательской 

деятельности психологов всего мира. Данная статья направлена на исследование 

агрессивного поведения обучающихся младших классов. В статье приводиться 

краткий анализ различных трактовок понятия «агрессивность». Эмпирическое 

исследование агрессивности у обучающихся четвертых классов осуществлялось с 

использованием тестирования. Эмпирическое исследование показало, что 

проявления агрессивности и негативизма существенно отличаются у мальчиков и 

девочек; наиболее выражена агрессивность у девочек, чем у мальчиков.  

Ключевые слова:  

агрессия, агрессивность, младшие школьники, тревожность, враждебность. 

 

Решение задачи управления агрессией является одной из самых значимых 

проблем практической психологии. Сегодня мир стал опасным во многих 

отношениях, и порой люди стремятся причинять боль и страдания окружающим. 

Развитие технологической цивилизации пересмотрело основные ценности и 

идеалы, которые в прошлом ограничивали агрессивные эксцессы и способствовали 

упорядочиванию человеческих отношений. Поэтому ученые всего мира 

продолжают проявлять колоссальный интерес к изучению различных аспектов 

феномена агрессии и продвигаться к его решению. Родители избивают своих 
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собственных детей, что подчеркивает актуальность проблемы. 

Агрессивность является наиболее значимой проблемой в работе педагога. 

Учитель в своей повседневной деятельности сталкивается с агрессией школьников, 

которые не могут контролировать свои агрессивные импульсы из-за недостаточно 

сформированного самоконтроля. Большая часть литературы по выявлению и 

коррекции агрессивности детей имеет психологическую направленность. Таким 

образом, проблема агрессии, факторов ее возникновения и способов ее коррекции 

остается актуальной и по сей день для педагогов. 

Целью нашей работы было: исследовать агрессивность у детей младшего 

школьного возраста. 

На сегодняшний день в науке отсутствует однозначная трактовка понятия 

«агрессивность». Одни исследователи смешивают понятия «агрессия» и 

«агрессивность», другие агрессию рассматривают с учетом всех ее форм и видов 

агрессивного поведения и т.д. 

В психологическом словаре A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского агрессия 

рассматривается как «мотивированное деструктивное поведение индивида, 

противоречащее принятым правилам и нормам существования людей в социуме, 

причиняющее моральный, физический, материальный или психологический ущерб 

другим людям» [4, с. 9-10]. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон, агрессию рассматривают как «любую форму 

поведения, нацеленную на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения» [1, с.53]. Согласно определению, 

агрессия предполагает намеренное и целенаправленное причинение вреда 

жертве. Только такое поведение, которое причиняет вред или ущерб живым 

организмам, может рассматриваться как агрессия. Жертвы должны иметь 

мотивацию избегать такого обращения с собой.  

В отечественной науке проблему агрессии и агрессивности рассматривают в 

своих работах Н.Д. Левитов, Л.М. Семенюк, А.А. Реан, Т.Г. Румянцева и др. 
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Многие исследователи считают младший школьный возраст «эмоционально 

насыщенным».  

На возникновение и формирование агрессивности в детском возрасте 

оказывает влияние много факторов: особенности взаимоотношений в семье, стили 

семейного воспитания, а также примеры агрессивного поведения, 

демонстрируемые взрослыми, сверстниками и телевиденьем [3, с. 211]. 

В младшем школьном возрасте наиболее распространенными проявлениями 

агрессии являются упрямство, драчливость и негодования. Также наблюдается 

желание обидеть, унизить и оскорбить других, а также проявления властности. 

Дети в этом возрасте еще не умеют понять интересы других и часто проявляют 

завышенную самооценку. Кроме того, они могут совершать разрушительные 

действия. [6, с. 15]. 

Большинство исследователей считают, что агрессивность младших 

школьников может быть возникнуть на основе слабо развитых социально- 

когнитивных навыков. То есть дети часто попадают в проблемные ситуации в 

следствии того, что у них плохо развиты социальные умения, не владеют 

правилами коммуникации и общения [2, с.54]. 

Кроме того, многими авторами отмечается различие в агрессивных 

проявлениях мальчиков и девочек младшего школьного возраста. У мальчиков 

инстинктивная агрессия выражена сильнее и она направлена «вовне», на других 

людей, а у девочек — «вовнутрь» («зло находится внутри») [5, с.56]. 

Специфика проявления агрессии в младшем школьном возрасте связана с 

освоением новой социальной деятельности, формированием психологических 

новообразований, новым характером межличностных взаимоотношений со 

сверстниками, гендером, характерологическими особенностями, особенностями 

семейного воспитания и т.д. Несмотря на латентность этого периода развития, 

агрессия имеет свою специфику проявления. 

В исследовании приняли участие учащиеся младшего школьного возраста, 
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обучающиеся четвертого класса. Все испытуемые занимаются одним видом 

учебной деятельности. 

Для выяснения агрессивности подростков первоначально был использован 

опросник Басса – Дарки. 

Ориентируясь на средние значения, следует отметить, что ребятам характерна 

агрессивность (норма 21 ± 4) при некотором повышении враждебности (норма 6,5 

– 7 ± 3). Это свидетельствует о повышенной агрессивности данных обучающихся 

младших классов. 

Рассматривая проявление агрессии по половому признаку видно, что 

агрессивность у девочек наиболее выражена, чем у мальчиков. Показатели 

косвенной агрессии указывают: девочки больше проявляют косвенную агрессию, 

то есть они окольными путями направляют свою агрессию против другого лица (она 

может и ни на кого не направлена). Хотя показатели косвенной агрессии намного 

ниже показателей вербальной агрессии, при которой негативные чувства 

выражают с помощью словесных ответов или через форму – крик, визг.  

Для подтверждения полученных результатов, проанализируем данные 

Фрейбургской анкеты агрессивности. У 16 человек повышенная агрессивность, что 

составляет 44,4% от общего числа испытуемых и 2,8% с низкой агрессивностью – 1 

человек. У остальных 19 человек (52,8%) степень выраженности агрессивности в 

норме.  

Проанализировав индивидуальные данные по данному тесту, результаты 

показывают, что среди общего количества испытуемых у 6 человек проявляется 

излишняя агрессивность, что составляет 16,6%. Можно говорить об излишней 

агрессивности, при этом неуравновешенным и жестоким по отношению к другим.  

Исследование показало, что агрессивность по-разному проявляется разными 

девочками и мальчиками, что требует их индивидуального рассмотрения.  

Использованные методики выделяют лишь наличие агрессивных 

компонентов, позволяя диагностировать агрессивные тенденции. Но истолкование 
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полученных данных требует как дополнительного теоретического анализа, так и 

создания специальных экспериментальных ситуаций для раскрытия условий и 

возможностей коррекции агрессивности. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  

ИЗ СЕМЕЙ ГРУПП РИСКА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СИРОТСТВУ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются формы и методы, которые могут помочь в 

формировании семейных ценностей у детей из семей групп риска по социальному 

сиротству.  Среди методов можно выделить следующие: метод глубинного 

общения (интервью), стимулирование социально-культурной активности, 

формирование общей сознания, метод физической релаксации и рекреации; 

включение в социокультурную деятельность. К формам относятся игра, конкурсы, 

тематические праздники, вечера отдыха, беседа, театральные представления, 

выставка, консультирование, творческая задача и кружок. 

Ключевые слова 

семейные ценности, дети-сироты, семьи группы риска 

 по социальному сиротству, социальное сиротство. 

 

Анализ исследований по теоретическим вопросам формирования 

социальности детей-сирот в условиях общеобразовательного учебного заведения 

предоставляют нам специфическую картину личности. Детям-сиротам трудно 

усваивать учебный материал, у них наблюдается задержка в развитии мышления, 

неразвитость саморегуляции. Все это приводит к отставанию в овладении 

учебными навыками и умениями, низкому качеству обучения. 

Еще одна важная особенность детей-сирот: они живут в условиях дефицита 
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общения со взрослыми, что приводит к формированию ряда особенностей в их 

картине мира, стратегиях общения и взаимодействия с другими детьми, в процессе 

формирования социальности. 

Вышеприведенные теоретические положения подтверждают актуальность 

выбранного исследования и необходимости исследования форм и методов 

формирования социальности детей-сирот в условиях общеобразовательного 

учебного заведения. 

Греческое слово "метод" означает путь, способ познавательной, практической 

деятельности людей. Метод рассматривается как совокупность подходов, 

приемов, операций практического или теоретического усвоения действительности. 

Метод социально-педагогической работы – это способ организации согласованной 

деятельности социальных педагогов и клиентов с целью решения задач социально-

педагогической работы. 

К методам формирования социальности детей-сирот в условиях школьного 

обучения можно отнести: метод глубинного общения (интервью), стимулирование 

социально-культурной активности, формирование общей сознания, метод 

физической релаксации и рекреации; включение в социокультурную деятельность. 

Рассмотрим более подробно несколько из указанных методов: 

Метод глубинного общения подразумевает индивидуальное интервью с 

ребенком сиротой. Глубинное интервью – личный, неструктурированный разговор, 

свободное и прямое интервью, во время которого модератор (социальный педагог) 

выясняет мысли, привычки респондента (ребенка), его убеждения и меньшей 

склонности. Глубинные интервью хороши, когда требует исследования скрытые 

ассоциации, эмоции и склонности человека. Основное предназначение глубинного 

интервью – помочь социальному педагогу прояснить мотивы поведения детей-

сирот, разобраться в некоторых аспектах их жизни. 

Социально-культурная деятельность – сфера социальной деятельности, 

ориентированная на вовлечение ребенка в культуру, самостоятельная 
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составляющая общей системы социализации личности, социального воспитания и 

образования. Социально-культурный процесс состоит из трех “источников”, трех 

взаимосвязанных видов деятельности: высокого культурного творчества, 

культурно-просветительской работы и культурно-досуговой деятельности. 

Социокультурная деятельность человека включает в себя экономическую, 

политическую, художественную, религиозную, научную, нравственную, правовую, 

технико-промышленную, коммуникативную, экологическую сферы и т.д. 

Влияние на сознание – это влияние на ум и чувство ребенка-сироты с целью 

формирования положительных качеств и преодоления негативных. Основные 

методы влияния на сознание личности - беседа (метод воспитания и получения 

информации о личности посредством непосредственного словесного общения), 

лекция (развернутое, системное изложение в доступной форме определенной 

социально-политической, нравственной, эстетической проблемы), дискуссия 

(свободный, живой обмен мнениями) , коллективное обсуждение вопросов, 

волнующих его участников), убеждения (метод воспитательного воздействия, с 

помощью которого воспитатель обращается к сознанию, чувствам, жизненному 

опыту детей с целью формирования сознательного отношения к действительности 

и нормам поведения), внушения (применяют при пониженном уровне осознания и 

критичности, регулируя и стимулируя психическую и физическую активность), 

пример (предполагает демонстрирование образца для подражания; особенно 

важен воспитательный феномен, влияющий своей наглядностью и конкретностью). 

Формы социально-педагогической деятельности – это внешнее выражение 

организации взаимодействия социального педагога и клиента. Форма социально-

педагогической работы – варианты организации взаимодействия социального 

педагога с клиентами, направленные на создание условий для положительной 

активности детей и молодежи, решение соответствующих задач социализации, 

оказания помощи и поддержки. Классификация форм организации социально-

педагогической работы неоднозначна, их можно характеризовать: по 
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специфическим признакам, по направлениям социально-педагогической 

деятельности, по количественному составу участников, по доминирующему 

средству воспитательного воздействия, по сложности построения, по характеру 

содержательного наполнения, по направлениям социально-педагогической 

деятельности. 

К формам работы, что уместно использовать в целях повышения уровня 

социальности детей-сирот в условиях школьного обучения можно отнести: 

массовые – концерты, конкурсы, презентации, акции, театральные представления, 

деловые игры, тематические праздники, вечера отдыха, фестивали; групповые – 

экскурсии, выставки, кружки; индивидуальные – выставка работ, беседы, 

консультации, творческие задания. 

Рассмотрим подробнее несколько из указанных форм: 

Игра – это преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, в 

основе которой лежит состязательный аспект. Игра выявляет знания, 

интеллектуальные силы, показывает уровень организаторских способностей 

учащихся, раскрывает творческий потенциал каждого учащегося. Цель ролевой 

игры: инсценировать необычные для учащихся ситуации и события определенного 

характера, специально создаваемые педагогом для достижения определенной 

цели. Ролевые игры способствуют лучшему пониманию этих ситуаций, а также 

формированию знаний и умений о том, как правильно действовать в тех или иных 

ситуациях. 

Конкурсы – комплекс игр, имеющих целью создание условий для 

содержательного досуга детей-сирот. 

 Тематические праздники, вечера отдыха – цель обеспечить двигательную 

активность подростков, способствовать налаживанию коммуникативных завязок со 

сверстниками. 

Консультирование – сфера практической профессиональной деятельности 

социального педагога, связанная с оказанием помощи нуждающимся людям, в том 
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числе детям сиротам, в виде советов, рекомендаций по решению жизненных 

психологических проблем. Консультирование – нацелено на информирование 

детей о последствиях для здоровья употребления алкогольных, табачных и 

наркотических веществ. 

Метод беседы – метод словесного обсуждения изучаемого материала, ее 

задача состоит в том, чтобы, во-первых, с помощью целенаправленных и умело 

поставленных вопросов актуализировать известные учащимся знания, достичь 

усвоения ими новых знаний путем самостоятельных обсуждений, обобщений и 

других мыслительных операций. 

Театральные представления – особая форма сценических действий, 

способствующая формированию эмоциональной сферы ребенка. С помощью 

театрализации можно познакомить учащихся с разнообразными проблемами 

жизни и предоставить им возможность разобраться в них, натолкнуть учащихся на 

обсуждение этих проблем. 

Выставка – публичная демонстрация достижений в области экономики, науки, 

техники, культуры, искусства и других сферах общественной жизни. Понятие может 

обозначать как само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия. 

Различают выставки: местные, национальные, международные и всемирные, а 

также общие, охватывающие все области человеческой деятельности, и 

специализированные, посвященные только одной сфере деятельности человека. К 

последним относятся художественные, промышленные и сельскохозяйственные. 

Также различают выставки периодические (временные) и постоянные. 

Творческая задача – это задача, при решении которой необходимо найти 

новый алгоритм решения. Условия таких задач напрямую не говорят о том, какие 

знания понадобятся для их решения, поэтому деятельность учащихся направлена 

на их выявление и подбор требуемой информации. Использование творческих 

задач значительно повышает эффективность обучения, развивает творческие 

способности детей-сирот, их познавательный интерес, абстрактное и логическое 
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мышление. 

Кружок (секция, клуб, творческое объединение) – основная традиционная 

форма реализации содержания внешкольного образования и воспитания 

учащихся, в частности детей-сирот, как в процессе изучения отдельного учебного 

предмета или их совокупности, так и разнообразных интегрированных курсов в 

рамках учебных программ. Продолжительность одного кружкового занятия 

определяется учебными планами и программами с учетом психофизиологического 

развития и допустимой нагрузки для разных возрастов. Кружковая работа в 

общеобразовательных учебных заведениях является частью образовательного 

процесса. Это один из наиболее эффективных путей развития творчески 

направленной личности. 

В нашем исследовании мы разделяем мнение о том, что социально-

педагогическая деятельность по формированию социальности детей-сирот в 

условиях общеобразовательного учебного заведения может реализоваться по 

следующим направлениям: 

• развитие социальных ценностей (отношение к семье, общественным 

группам, нациям, социуму, обществу); 

• развитие социальных чувств (эмоции, чувства     сообщества, 

сопереживание, эмпатии, солидарность, взаимопомощь, альтруизм); 

• развитие социальных качеств (толерантность, гуманность, социальная 

ответственность, социальная компетентность и т.п.); 

• развитие социального поведения (социальные поступки, социальные      

действия, общения). 

Для реализации первого направления (развитие социальных      ценностей) 

возможно использовать такие же формы и методы: 

• обрядовые и обычные игры (передают характерные события из жизни 

русского народа. Начало жатвы, сенокос, пасхальные и купальские игры, калиту, 

веснушки); 
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• беседы исторической и социальной направленности (отражают характер 

 той эпохи, когда они складывались); 

• тренинговые занятия бытовой направленности; 

• занятия с сюжетами о семейной жизни 

Для второго этапа (развитие социальных чувств) целесообразно использовать 

подвижные игры, воспитание чувства коллективизма, общительности, 

справедливости при разрешении конфликтных ситуаций, поощрение к проявлению 

положительных эмоций (радости от общей победы, успехов товарищей и 

соперников по игре, удовольствие от самого процесса игры вместе с друзьями) и 

интеллектуальные игры, способствующие проявлению ярких интеллектуальных 

эмоций (удивление, сомнение, уверенность, догадки, радость открытия и успеха); 

а именно: 

• подвижные игры: игры-эстафеты, игры-забавы; 

• игры с элементами спорта: городки, футбол, боулинг; 

• спортивные упражнения: катание на санях, самокатах, плавание, езда на 

велосипедах, игры в воде; 

• интеллектуальные игры (кроссворды, ребусы, загадки, метаграммы, 

анаграммы, шарады, чайнворды, шашки, шахматы, «Волшебные палочки», квач, 

«кубик Рубика», чудо-змейка, головоломки, лабиринты, компьютерные игры). 

На третьем этапе (развитие социальных качеств) возможно применение 

сюжетно-ролевых игр, направленных на освоение в игре правил ролевого 

поведения, нравственные нормы, заключенные в роли. Дети осваивают мотивы и 

цели деятельности взрослых, их отношение к своему труду, к событиям и явлениям 

общественной жизни, к людям, вещам: в игре формируется положительное 

отношение к образу жизни людей, к поступкам, нормам и правилам поведения в 

обществе. 

В последнем четвертом этапе (развитие социального поведения) 

целесообразно использовать такие формы и методы как: форм-театр, 
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театрализованные постановки, через которые ребенок усовершенствует умение 

разыгрывать постановки, учится эмоционально и интонационно отчетливо 

характеризовать персонажей, отражать их ролевые действия и взаимоотношения, 

проявлять собственное отношение к ним и  их поступков, что является лучшим 

способом развития социального поведения. 

По нашему мнению, к основным формам и методам, направленным на 

развитие социальности ребенка-сироты так же можно отнести: 

1. Имитационные упражнения. Предусматривают овладение средствами 

пластического самовыражения, двигательной координацией, отражением разных 

эмоциональных состояний посредством речи тела. 

2. Упражнения на развитие коммуникации, направленные на расширение 

круга социальных стратегий поведения, повышение речевой культуры, обогащение 

социальных знаний о правилах межличностного общения, совершенствование 

интонационных средств выразительности. 

3. Драматизация – инсценировка коротких сюжетов на тему – выступает 

одним из основных средств театрализованного кружка, поскольку открывает 

широкие возможности для применения также элементов психодрамы и 

социодрамы, развивая коллективное взаимодействие и обучая новым формам 

поведения в заданных ситуациях. 

4. Включение зрителя в сюжет спектакля – отличительная черта 

интерактивного театра, которая не только увеличивает динамику спектакля и 

активизирует работу актеров, но и производит личностную харизму участников, 

развивает ораторский потенциал и мотивирует выработку общественной 

активности. 

5. Импровизация – драматизация без времени на подготовку, отражающая 

личностное отношение актера к ситуации, которая должна быть разыграна, 

раскрывает индивидуальность и возможность самовыражения. 

6. Ролевая игра – разновидность драматизации, имеющая сюжет и правила 
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поведения участников, однако зависит от характера выполнения отдельными 

участниками, наиболее эффективной для развития социальности, развития 

когнитивных основ, закрепленных в ходе театрализации. 

Таким образом, мы рассмотрели формы и методы формирования семейных 

ценностей у детей из групп риска по социальному сиротству. Совокупность 

указанных форм и методов и их поэтапное использование можно считать 

технологией формирования социальности детей-сирот и развития адекватного 

представления о семье и ее ценностях. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОДДЕРЖКЕ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается роль социальной работы в поддержке ментального 

здоровья. Определяется основная задача социального работника, 

осуществляющего помощь человеку с ментальными особенностями. 

Определяются основные виды помощи такие, как предоставление эмоциональной 

и психологической поддержки, обеспечение доступа к ресурсам и услугам, 

разработка индивидуальных планов поддержки и содействие социальной 

интеграции.  

Ключевые слова 

социальная работа, ментальное здоровье, психические расстройства,  

социальная интеграция, качество жизни. 

 

Ментальное здоровье является важной составляющей общего благополучия 

человека. Однако, многие люди сталкиваются с различными проблемами и 

вызовами, которые могут негативно сказываться на их психическом состоянии. В 

таких случаях роль социальной работы становится крайне важной, поскольку 

социальные работники играют ключевую роль в поддержке людей с ментальными 

проблемами и в оказании необходимого внимания и помощи. 

Роль социальной работы в поддержке ментального здоровья очень важна и 

значима. Социальные работники играют ключевую роль в предоставлении 

поддержки людям, страдающим от психических расстройств, помогая им 

восстановить и поддерживать свое психическое благополучие. 
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Одной из основных задач социальных работников является проведение 

индивидуальных и групповых консультаций для людей, которые сталкиваются с 

проблемами психического здоровья. Они осуществляют оценку их потребностей, 

предоставляют информацию о доступных ресурсах и услугах в области 

психического здоровья, а также помогают в получении необходимой помощи и 

поддержке. 

Социальные работники также играют важную роль в организации и 

координации коммунальных и общественных программ и услуг, направленных на 

поддержку ментального здоровья. Они содействуют созданию и развитию 

различных сообщественных инициатив, обеспечивают доступность услуг для 

максимального числа людей, включая уязвимые группы населения. 

Кроме того, социальные работники проводят обучающие и информационные 

мероприятия, направленные на повышение осведомленности о ментальном 

здоровье и снятие стигмы, связанной с психическими заболеваниями. Они решают 

вопросы с предвзятостью и дискриминацией, связанными с психическими 

расстройствами, и помогают людям осознать и принять свое состояние, что 

является важным шагом на пути к выздоровлению. 

В целом, роль социальной работы в поддержке ментального здоровья 

неоценима. Социальные работники являются связующим звеном между людьми, 

страдающими от психических расстройств, и различными службами и ресурсами, 

помогают им преодолеть трудности и восстановить свою жизнеспособность. 

1. Предоставление эмоциональной и психологической поддержки: 

Социальные работники предлагают конфиденциальные и понимающие среды для 

людей, страдающих от ментальных проблем. Они проводят индивидуальные или 

групповые консультации, где пациенты могут выразить свои эмоции, обсудить свои 

проблемы и разработать стратегии для улучшения своего психического состояния. 

2. Обеспечение доступа к ресурсам и услугам: Социальные работники 

работают с пациентами и их семьями, чтобы предоставить им доступ к 

необходимым ресурсам и услугам. Это может включать направление на 
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психологическую или психиатрическую помощь, информирование о группах 

поддержки, программы реабилитации и другие ментально-здоровые ресурсы в их 

сообществе. 

3. Разработка индивидуальных планов поддержки: Социальные работники 

помогают пациентам в разработке индивидуальных планов поддержки, которые 

включают в себя совместные цели и шаги, направленные на улучшение их 

ментального здоровья. Вместе с пациентами они разрабатывают стратегии 

решения проблем, постановку целей, управление стрессом и повышение уровня 

самоэффективности. 

4. Содействие социальной интеграции: Социальные работники помогают 

пациентам развивать и поддерживать социальные связи и взаимодействия. Они 

помогают людям с ментальными проблемами в решении жилищных, трудовых и 

финансовых проблем, что способствует их интеграции в общество и повышению 

качества их жизни. 

Таким образом, роль социальной работы в поддержке ментального здоровья 

является неотъемлемой частью комплексных усилий по оказанию поддержки 

людям с ментальными проблемами. Социальные работники играют важную роль в 

оказании эмоциональной поддержки, предоставлении доступа к ресурсам и 

услугам, разработке индивидуальных планов поддержки и содействии социальной 

интеграции. Их работа помогает людям с ментальными проблемами восстановить 

равновесие, преодолеть кризисные ситуации и повысить качество своей жизни. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ОБЩЕСТВО  

 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность и влияние социальной работы на современное 

общество. Социальная работа помогает людям, находящимся в тяжелой трудной 

ситуации, способствует созданию условий для справедливого общества и 

предотвращает появление различных социальных проблем. 
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Социальная работа играет важную роль в современном обществе. Ее влияние 

простирается на различные сферы жизни людей и способствует улучшению 

качества жизни и социальной справедливости. В этой статье рассмотрим влияние 

социальной работы на общество и важность ее роли. 

Первоначально, социальная работа помогает людям в трудной жизненной 

ситуации. Будь то бедность, бездомность, насилие или зависимость от субстанции, 

социальные работники оказывают поддержку и помощь в решении проблем. Они 

предоставляют доступ к социальным услугам, организуют консультации и проводят 

программы реабилитации. Это позволяет людям преодолеть свои трудности и 

обрести достойную жизнь. 

Кроме того, социальная работа способствует созданию более справедливого 

общества. Социальные работники борются за права и интересы уязвимых групп 
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населения, таких как дети, пожилые люди, инвалиды и мигранты. Они борются с 

дискриминацией и социальным неравенством, работают над созданием равных 

возможностей для всех членов общества. Это способствует улучшению качества 

жизни не только конкретных людей, но и всего общества в целом. 

К тому же, социальная работа играет важную роль в предотвращении 

социальных проблем. Социальные работники проводят просветительскую работу и 

развивают программы профилактики, чтобы предотвратить возникновение 

проблем, таких как алкогольная и наркотическая зависимость, семейные 

конфликты и неустроенность молодежи. Это позволяет снизить загрузку судебной 

и медицинской системы, а также уменьшить социальные расходы общества. 

Социальна работа способствует развитию инклюзивных обществ, где все люди 

имеют равные возможности и права. Социальные работники оказывают помощь 

детям, пожилым людям, инвалидам, мигрантам и другим уязвимым группам, 

чтобы они могли преодолеть социальные барьеры, стать активными участниками 

общества и находить своем место в нем. 

Более того, социальная работа влияет на общество через свое воздействие на 

институты и политику. Социальные работники участвуют в разработке и реализации 

социальных программ и политики, обеспечивая учет интересов и потребностей 

населения. Они также стремятся к изменениям в системе, чтобы она стала более 

социально ориентированной и нацеленной на поддержку людей. Таким образом, 

социальная работа вносит важный вклад в развитие общества в целом. 

Таким образом, социальная работа имеет множество положительных влияний 

на общество, помогая создавать более справедливое, здоровое и инклюзивное 

общество для всех его членов. В целом, социальная работа играет ключевую роль 

в современном обществе и оказывает влияние на многие его аспекты. От 

предоставления помощи людям в трудной ситуации до борьбы за социальное 

равенство и разработки политики, социальная работа делает мир лучше. Поэтому 

важно поддерживать и развивать эту сферу деятельности, чтобы продолжать 
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вносить положительные изменения в общество.  
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СТЕРЕОТИПЫ О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются наиболее распространённые стереотипы о 

социальной работе приводятся в пример реальные ситуации, которые рушат эти 

стереотипы. 
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Стереотипы о социальной работе являются распространенным явлением в 

обществе. Многие из нас имеют представление о работе социальных работников, 

основанное на отдельных случаях, медиа-представлениях или неосновательных 

домыслах. Однако стереотипы нередко искажают реальность и могут привести к 

неправильному пониманию и недооценке значимости социальной работы. 

Одним из наиболее распространенных стереотипов о социальной работе 

является представление о социальных работниках, как о людях, занимающихся 

только помощью бедным и бездомным. Конечно, помощь этим группам населения 

является важным аспектом социальной работы, однако она далеко не 

ограничивается им. Социальные работники помогают множеству людей, таких как 

дети и подростки, семьи, пожилые граждане, люди с инвалидностью или с 

психическими заболеваниями. Их работа может включать поддержку 

восстановления после травмы, оказание психологической поддержки, 
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консультирование в семейных и межличностных проблемах, содействие в 

получении социальных услуг и доступа к ресурсам. 

Другим стереотипом о социальной работе является мысль о том, что 

социальные работники просто «дают деньги», их работа сводится к распределению 

благотворительных средств или пособий. Однако роль социального работника 

намного шире, чем просто финансовая помощь. Они проводят анализ и оценку 

нужд клиентов, планируют и организуют программы поддержки, консультируют, 

содействуют в социальной интеграции и помогают людям развить навыки 

самопомощи. Вместе с тем, социальные работники работают над более 

обширными вопросами, такими как преодоление системных проблем, борьба за 

социальную справедливость или предотвращение нарушений прав человека. 

Еще одним распространенным стереотипом является представление о том, 

что социальные работники являются низкооплачиваемыми служащими. Хотя 

зарплаты социальных работников могут отличаться от страны к стране и от 

организации к организации, это не означает, что их труд недооценивается. Также 

зарплата может варьироваться от региона, опыта и уровня образования. Напротив, 

социальная работа требует высокой квалификации и профессиональных навыков, 

а также эмоциональной выносливости. Успех социального работника во многом 

определяется его способностью эффективно взаимодействовать с людьми, быть 

эмпатичным, терпеливым и готовым преодолевать трудности. В некоторых случаях 

заработная плата социального работника может быть ниже, чем у представителей 

других профессий, но многие социальные работники имеют возможность 

продвигаться по карьерной лестнице и получать повышение до менеджерских 

позиций или административных ролей.  

Пользуется популярностью также стереотип о том, что социальный работник – 

это обязательно женщина лет 50 и больше. Нет, в системе социальной защиты 

работают сотни мужчин (и весьма симпатичных) и красивые девушки и дамы самых 

разных возрастов. 
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Также распространен стереотип о том, что социальные работники просто 

рассказывают клиентам, что им нужно делать. В реальности же социальные 

работники работают в партнерстве с клиентами, помогая им исследовать свои 

внутренние ресурсы и разработать индивидуальные планы для разрешения 

проблем. Они не навязывают свое мнение, а помогают клиентам принять 

взвешенное решение, основанное на их собственных ценностях и потребностях. 

Важно осознавать, что стереотипы не всегда соответствуют реальности. Работа 

социального работника на самом деле является невероятно значимой и полезной 

для общества. Они работают на передовой линии в борьбе за социальную 

справедливость, помогая людям преодолевать жизненные трудности и строить 

качественную жизнь. Нам важно стремиться к лучшему пониманию и поддержке 

их работы, а не придерживаться стереотипов, которые могут ограничивать наше 

видение и приводить к неправильному оцениванию значимости их усилий. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается суть компетентностного подхода в высшем 

образовании. Рассматриваются основные принципы, преимущества и недостатки 

его применения. Приведены примеры успешной реализации компетентностного 

подхода как в России, так и за рубежом. Также раскрыты инновационные методы и 

примеры их успешного применения, используемые в рамках компетентностного 

подхода. 
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В настоящее время высшее образование является неотъемлемой частью 

развития общества. Однако, лишь получение диплома о высшем образовании уже 

не гарантирует успеха на рынке труда. В связи с этим, в последние десятилетия 

наблюдается повышенный интерес к компетентностному подходу в высшем 
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образовании. 

Компетентности – это совокупность знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволяют человеку успешно выполнять определенную 

деятельность. В контексте высшего образования компетентностный подход 

ориентирован на развитие у студентов не только теоретических знаний, но и 

практических умений, которые будут необходимы им в будущей 

профессиональной деятельности. 

Основные принципы компетентностного подхода в высшем образовании: 

1. Ориентированность на решение практических задач. Компетентностный 

подход предполагает, что студенты должны уметь применять полученные знания и 

умения для решения реальных задач, которые могут возникнуть в их будущей 

работе. Учебный процесс должен быть ориентирован на практическое применение 

знаний. 

2. Системный характер. Компетентности не могут быть развиты изолированно, 

они взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Их развитие должно 

осуществляться в рамках комплексного подхода, который включает в себя как 

теоретическую, так и практическую части обучения. 

3. Развитие персональных качеств студента. Компетенции включают в себя не 

только профессиональные навыки и знания, но и личностные качества, такие как 

коммуникабельность, толерантность, критическое мышление и другие. 

Образование должно способствовать развитию этих личностных качеств у 

студентов. 

4. Гибкость и изменчивость. Компетентности, которые требуются на рынке 

труда, постоянно меняются. Современные технологии и требования делают 

устаревшими некоторые компетенции, в то время как другие становятся 

востребованными. Поэтому учебный процесс должен быть подстроен под 

изменяющиеся потребности рынка труда. 

5. Проектная деятельность. Компетентностный подход акцентирует внимание 
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на проектной деятельности, которая является одним из способов практического 

применения знаний и умений студентов. Проекты позволяют студентам развивать 

свои компетенции в реальных условиях и работать в коллективе. 

Применение компетентностного подхода в высшем образовании имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, студенты получают практические навыки и знания, 

которые помогут им успешно стартовать на рынке труда. Во-вторых, 

компетентностный подход развивает личностные качества студентов, такие как 

критическое мышление, самостоятельность и ответственность, что не менее важно 

в современном обществе. Кроме того, компетентностный подход способствует 

активности и заинтересованности студентов в процессе обучения, так как они 

видят, что полученные ими знания и умения могут быть применены на практике. 

Однако, применение компетентностного подхода в высшем образовании 

также имеет свои сложности. Во-первых, его внедрение требует большого 

количества времени и ресурсов, как со стороны учебных заведений, так и со 

стороны преподавателей. Во-вторых, компетентностный подход требует 

изменений в учебных планах, программ и методиках обучения, что не всегда 

просто внедрить в уже сложившуюся систему. 

Тем не менее, компетентностный подход в высшем образовании является 

необходимым и перспективным. Современный рынок труда требует от 

выпускников не только знаний, но и практических навыков, умений работать в 

команде и быстро адаптироваться к изменениям. Только компетентностный 

подход в образовании позволяет формировать такие качества у студентов и 

обеспечить им успешное будущее. 

Примеры успешной реализации компетентностного подхода в высшем 

образовании свидетельствуют о значимости этого подхода и его эффективности для 

студентов. Ниже представлены несколько примеров учебных заведений или 

отдельных программ, которые достигли успеха в применении компетентностного 

подхода. 
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1. Амстердамский университет (Нидерланды): Этот университет активно 

практикует компетентностный подход в своей образовательной программе. 

Студенты развивают различные компетенции, такие как коммуникативные, 

критическое мышление, проблемное решение и др. Обучение проводится в форме 

проектов, где студенты работают в группах над реальными задачами. Результаты 

показывают, что выпускники данного университета успешно применяют свои 

компетенции на практике и находят работу в своей области. 

2. Программа "Новое учебное пространство" в Московском государственном 

университете имени М.В. Ломоносова (Россия): в рамках данной программы 

применяется компетентностный подход, который основан на интеграции знаний 

разных дисциплин и их применения в реальных ситуациях. Обучение проходит в 

форме проектов, где студенты разрабатывают свои исследовательские проекты и 

применяют полученные знания для разработки практических решений. Эта 

программа успешно развивает у студентов навыки критического мышления, 

самостоятельности и коммуникации. 

3. Инженерная школа Массачусетского технологического института (MIT, 

США): В этой школе компетентностный подход является одним из основных 

принципов обучения. Студенты получают не только теоретические знания, но и 

должны применять их для решения реальных проблем. Обучение осуществляется 

в проектной форме, где студенты работают над реальными инженерными 

задачами. Эта программа успешно развивает у студентов практические навыки, 

лидерство и инновационное мышление, что помогает им успешно применять свои 

компетенции в профессиональной сфере. 

Результаты этих программ показывают, что компетентностный подход в 

высшем образовании имеет значительный потенциал для развития навыков и 

компетенций у студентов. Учебные заведения, которые успешно реализуют 

компетентностный подход, подтверждают его эффективность для подготовки 

выпускников к реальной профессиональной деятельности. 
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Также стоит упомянуть про инновационные методы обучения в рамках 

компетентностного подхода.  

1. Проблемно-ориентированное обучение (Problem-Based Learning) – это 

метод, основанный на решении реальных проблем или задач, которые студенты 

встречают в своей профессиональной деятельности. В рамках этого метода 

студенты активно участвуют в поиске и анализе информации, разработке решений 

и принятии решений. Проблемно-ориентированное обучение позволяет развивать 

коммуникативные, аналитические и исследовательские навыки студентов. 

Пример успешного применения проблемно-ориентированного обучения - в 

медицинском образовании. Студенты медицинских вузов учатся на основе 

клинических случаев, которые встречаются в реальной практике. Они анализируют 

симптомы, проводят диагностику и разрабатывают план лечения. Этот метод 

позволяет студентам развить навыки работы в команде, принятия решений и 

укрепляет их знания в конкретной области. 

2. Проектная деятельность (Project-Based Learning) – это метод, в котором 

студенты выполняют проекты, связанные с реальными проблемами или задачами. 

В рамках данного подхода студенты разрабатывают конкретный продукт или 

решение и представляют его перед аудиторией или экспертами. Проектная 

деятельность развивает навыки работы в команде, исследовательские и 

аналитические навыки, а также способности к креативному мышлению. 

Пример успешного применения проектной деятельности - в инженерном 

образовании. Студенты разрабатывают и строят различные устройства, такие как 

автоматические системы управления, электронные приборы и мобильные 

приложения. Этот метод позволяет студентам применить свои знания на практике, 

а также развить навыки работы в команде и улучшить свои технические навыки. 

3. Электронное обучение (E-Learning) – это метод обучения, основанный на 

использовании информационных и коммуникационных технологий. Этот метод 

позволяет студентам получать доступ к образовательным материалам и заданиям 
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в любое время и в любом месте. Также, электронное обучение может включать 

интерактивные электронные учебники, видеолекции, онлайн-курсы и другие 

формы обучения. Этот метод позволяет студентам изучать материалы в своем 

собственном темпе и удобном для них формате. 

Пример успешного применения электронного обучения - в высшем 

образовании. Многие университеты и колледжи предлагают онлайн-курсы и 

программы дистанционного обучения, которые позволяют студентам получить 

образование, не выходя из дома. Это особенно удобно для студентов, которые не 

могут посещать занятия на кампусе из-за работы или семейных обстоятельств. 

Электронное обучение также позволяет студентам изучать новые технологии и 

использовать инновационные методы обучения, такие как виртуальная реальность 

и искусственный интеллект. В итоге, электронное обучение повышает доступность 

образования и предоставляет студентам возможность получить качественное 

образование в любом уголке мира. 

Компетентностный подход в высшем образовании продолжает развиваться и 

адаптироваться к современным потребностям и вызовам. Вот несколько 

перспективных направлений развития компетентностного подхода в высшем 

образовании: 

1. Развитие гибких навыков: в современном мире гибкие навыки, такие как 

креативность, коммуникация, критическое мышление и сотрудничество, 

становятся все более важными. Развитие этих навыков должно быть включено в 

учебные программы высшего образования, чтобы выпускники были готовы к 

динамичному и конкурентному рынку труда. 

2. Внедрение технологий: развитие информационных и коммуникационных 

технологий предоставляет новые возможности для инноваций в высшем 

образовании. Применение технологий, таких как виртуальная реальность, 

искусственный интеллект и онлайн-платформы, позволяет создавать 

интерактивные и гибкие образовательные среды, способствующие развитию 
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компетенций у студентов. 

3. Междисциплинарность: современные проблемы часто требуют 

междисциплинарного подхода. Развитие компетенций, связанных с интеграцией 

знаний из различных областей, позволяет студентам более глубокое понимание 

сложных проблем и разработку инновационных решений. 

4. Учет потребностей рынка труда: высшее образование становится все более 

связанным с реальными потребностями рынка труда. Университеты должны 

активно сотрудничать с работодателями, чтобы определить и интегрировать в 

учебные программы необходимые навыки и компетенции. Это поможет студентам 

эффективнее войти на рынок труда и преуспеть в своей карьере. 

5. Формативная оценка: оценка должна быть ориентирована на развитие 

компетенций студентов, а не только на итоговый результат. Формативная оценка, 

основанная на наблюдении, отзывах и самооценке, позволяет студентам проявлять 

свои навыки развития, а также обучаться на основе своих собственных 

потребностей и интересов. 

6. Обучение на протяжении всей жизни: компетентностный подход в высшем 

образовании должен включать и продвигать обучение на протяжении всей жизни. 

В связи с постоянными изменениями в социальных и экономических условиях, 

студенты должны оставаться гибкими и готовыми обновлять свои навыки и знания 

на протяжении всей жизни. 

Тенденции развития образования, такие как цифровизация, глобализация, 

общественная ответственность и устойчивое развитие, также влияют на развитие 

компетентностного подхода в высшем образовании. Университеты должны быть 

готовы адаптироваться к этим тенденциям и использовать инновационные методы 

обучения, чтобы развивать компетенции у своих студентов и давать им 

необходимые навыки для успешной карьеры и участия в обществе. 

Таким образом, компетентностный подход в высшем образовании позволяет 

студентам приобрести практические навыки и знания, развить личностные 
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качества, а также быть активными и заинтересованными в обучении. Он 

ориентирован на решение реальных задач и требует системности и гибкости. 

Применение компетентностного подхода имеет свои сложности, но является 

необходимым для успешной адаптации студентов на рынке труда. В современном 

обществе компетентности являются основой развития и процветания, поэтому 

учебные заведения должны активно внедрять компетентностный подход в свою 

деятельность. 
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Аннотация 

В статье раскрываются методические рекомендации по реализации форм и 

методов формирования социальность у детей-сирот. Они подразделяются на 2 

этапа: подготовительный и оперативный. На подготовительном этапе важно 

изучение специфики социально-педагогических потребностей у учащегося, а также 

социально-воспитательной среды учебного заведения. Также прописаны 

принципы, на которые должны опираться социальные работники на оперативном 

этапе в условиях школьного обучения. 

Ключевые слова 

социальность, дети-сироты, семья, дети, оставшиеся  

без попечения родителей, социализация 

 

На подготовительном этапе реализации технологии социализации детей-

сирот и лишенных родительской опеки в условиях школьного обучения 

необходимо изучить специфику социально-педагогических потребностей учащихся 

и социально-воспитательной среды учебного заведения. Цель: обеспечение 

условий для всестороннего развития детей-сирот и лишенных родительской опеки, 

определение конкретных видов услуг или помощи в процессе организации 
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социально-педагогического сопровождения субъектов учебно-воспитательного 

процесса. 

Задача: оптимизация условий развития социальной компетентности детей-

сирот и лишенных родительской опеки; содействие взаимодействию с разными 

социальными институтами (государственными, общественными, коммерческими и 

т.п.) для оптимизации процесса социализации детей и подростков; 

предупреждение влияния отрицательных факторов социальной среды; 

организация социально-педагогического патронажа учащихся социально уязвимых 

категорий; формирование социальной компетентности; организация социально-

правовой защиты процесса социализации, формирование валеологической 

культуры участников учебно-воспитательного процесса. 

Основные диагностируемые аспекты жизни: структура семьи (ближайшего 

окружения); основные события (положительные и отрицательные) в истории 

семьи; биопсихосоциальные факторы развития; определение уровня 

сформированности жизненных навыков, социальной компетентности, 

адаптационного потенциала учащихся; особенности обучения и образовательной 

среды; проблемы, связанные с состоянием здоровья; интенсивность социальных 

контактов, взаимодействия с разными социальными институтами; ресурсы 

социально-воспитательной среды. 

 На оперативном этапе внедрения технологии социализации детей-сирот и 

лишенных родительской опеки в условиях школьного обучения социальные 

педагоги должны опираться на следующие принципы и ценности: 

1. Относиться к ребенку и личности, признавать ценность каждого ребенка. 

2. Соблюдать конфиденциальность. 

3. Избегать «ярлыков». 

4. Не давать обещаний, которые невозможно выполнить. 

5. Демонстрировать положительные модели поведения и положительное 

отношение ко всем детям. 
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6. Не поддерживать проявление нежелательных качеств (ревности, 

потребительского отношения, агрессивности). 

7. Уважать мнения, чувства и добровольный выбор ребенка. 

8. Не обесценивать работу работников    общеобразовательного учебного 

заведения и системы социальной защиты детей в глазах детей 

В рамках реализации форм и методов формирования социальности детей-

сирот в условиях общеобразовательного учебного заведения работа с подростками 

может осуществляться по следующим направлениям: профилактика и коррекция 

морального несовершенства подростков; никотиновой зависимости; алкогольной 

зависимости; наркозависимости; зависимости от азартных игр и Интернет-

зависимости; подростковой агрессии; противоправного поведения; сексуальных 

девиаций; суицидального поведения. 

Также субъектам социально-педагогической работы с детьми-сиротами и 

лишенными родительской опеки необходимо направить свою деятельность на: 

1. Обеспечение эффективного учета детей дошкольного и школьного 

возраста с целью определения особенностей социализации каждого ребенка и 

факторов нарушения социализации ребенка. 

2. Создание для каждого ребенка соответствующих образовательных 

условий, с учетом его ментального и физического статуса, возможностей и 

использованием различных форм организации обучения детей-сирот и лишенных 

родительской опеки. 

3. Активизация взаимодействия учебного заведения с городским ПМПК, 

использование консультативных услуг для организации адаптивного обучения 

учащихся. 

4. Осуществление анализа образовательно-воспитательной среды учебного 

заведения для выявления актуальных возможностей и препятствий для 

обеспечения социализации учащихся. 

5. Использование вариативной части для проведения факультативов, курсов 
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по выбору, обеспечивающих приобретение учащимися жизненных навыков - по 

психологии, подготовке молодежи к семейной жизни и т.д. 

Таким образом, соблюдение данных рекомендаций позволит оптимизировать 

процесс реализации форм и методов формирования социальности детей-сирот в 

условиях общеобразовательного учебного заведения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И БОРЬБА С НИМ: ЗАДАЧИ И РЕАЛИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается такое явление как социальное неравенство. 

Раскрываются причины его появления, а также методы борьбы с ним. Одним из 

методов борьбы является создание равных возможностей и доступа к 

образованию. Другим способом можно назвать создание равных возможностей на 

рынке труда. Также рассказывается о необходимости разрабатывать и применять 

социальные программы и политики, направленные на справедливое 

распределение ресурсов и услуг среди населения. 

Ключевые слова 

социальное неравенство, дифференциация, дискриминация, уязвимые группы 

населения, неравноправное отношение 

 

Социальное неравенство является одним из ключевых вызовов, с которыми 

сталкивается современное общество. Оно негативно влияет на различные аспекты 

жизни людей, создавая преграды на пути к равноправной возможности и 

справедливому доступу к ресурсам и возможностям. Проблема социального 

неравенства требует неотложных действий и широкой борьбы со стороны 

государства, общества и индивидов. 

Основными причинами социального неравенства являются факторы, такие как 

экономическая дифференциация, расовая или половая дискриминация, 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 Научный электронный журнал «Академическая публицистика» № 8-2/2023 
 

 

 

276 

образовательное неравенство и множество других неравенств, которые могут 

возникнуть в обществе. Бедность, низкий уровень образования, недоступность 

медицинской помощи и ограниченный доступ к основным социальным услугам все 

это является результатом социального неравенства. 

Борьба с социальным неравенством – это сложная и длительная задача. Она 

требует скоординированных усилий междуправительственных и 

неправительственных организаций, гражданского общества и индивидов. 

Для эффективной борьбы с неравенством необходимо разрабатывать 

социальные и экономические политики, направленные на улучшение условий 

жизни для наиболее уязвимых групп населения. 

Одной из важных задач в борьбе с социальным неравенством является 

создание равных возможностей и доступа к образованию. Образование играет 

ключевую роль в преодолении социальных барьеров и повышении уровня жизни. 

Необходимо разрабатывать программы, направленные на улучшение качества 

образования в малообеспеченных районах, предоставление финансовой 

поддержки для нуждающихся студентов и создание специальных программ для 

социальных групп, которые традиционно сталкиваются с большими преградами на 

пути к образованию. 

Другой важной задачей является создание равных возможностей на рынке 

труда. Дискриминация на основе расы, пола или социального статуса ограничивает 

возможности людей и создает неравенство в заработке и условиях работы. 

Необходимо повысить осведомленность о проблемах дискриминации и принять 

меры для устранения неравноправного отношения к работникам. 

Борьба с социальным неравенством также требует политической воли со 

стороны правительства. Необходимо разрабатывать и применять социальные 

программы и политики, направленные на справедливое распределение ресурсов и 

услуг среди населения. Также важно создавать механизмы для мониторинга и 

оценки результатов этих программ, а также развивать системы социального 
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обеспечения, направленные на поддержку наиболее уязвимых групп населения. 

Однако реализация этих мер не всегда проста. Многие страны сталкиваются с 

ограниченными ресурсами и проблемами политического согласия. Борьба с 

социальным неравенством требует долгосрочной стратегии и устойчивости в 

реализации политических и социальных реформ. Кроме того, необходимо 

учитывать местный контекст и культурные особенности каждой страны, чтобы 

разработать наиболее эффективные меры борьбы с неравенством. 

В заключение, социальное неравенство – это глобальная проблема, с которой 

мы все должны бороться. Преодоление этой проблемы требует усиленных усилий 

со стороны государства, общества и индивидов. Создание равных возможностей и 

доступа к образованию и работе, а также разработка социальных программ и 

политик все это является важными аспектами борьбы с социальным неравенством. 

Вместе мы можем строить более справедливое и равноправное общество.  
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В данной статье рассматривается переход к углеродной нейтральности в 

России, в частности, эксперимент Сахалинской области. Анализируется влияние на 

выбросы углекислого газа нефтегазовых компаний, а также их меры применяемые 

для достижения углеродной нейтральности 
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Введение 

1 сентября 2022 года был издан федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О 

проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в 

отдельных субъектах Российской Федерации». В законе гласится, что с целью 

создания необходимых условий для снижения эмиссии парниковых газов (ПГ) и 

увеличения их поглощения субъекты РФ могут провести на своих территориях 

эксперименты по ограничению выбросов ПГ. Координатором эксперимента 

определено Минэкономразвития России по Постановлению Правительства РФ № 

708 от 20.04.2022. 

Сахалинская область начала эксперимент первой из российских регионов с 

самого первого дня вступления закона в силу. В конце 2025 года область должна 

достичь углеродной нейтральности. Так как 75% мировых выбросов парниковых 

газов приходится на нефтегазовый сектор, то необходимо применять наибольшие 

меры по снижению объемов выделения углекислого газа именно в этой области 

промышленности. 

Первой из Российских субъектов начала эксперимент Сахалинская область с 

первого дня вступления в силу закона. К концу 2025 года Сахалинская область 

должна достичь углеродной нейтральности. Из-за того, что 75% мировых выбросов 

ПГ приходится на нефтегазовую отрасль, существует необходимость применения 

наибольших мер по снижению объемов выбросов ПГ именно в этом секторе 

промышленности. 

1. Понятие углеродной нейтральности 

Под углеродной нейтральностью или нулевыми чистыми антропогенными 

выбросами принято считать ситуацию, при которой антропогенные выбросы 

парниковых газов (ПГ) компенсируются их поглощением. Она достигается, когда 

выбросы CO2 (двуокиси углерода), произведённые компанией или страной 

сокращаются до нуля или компенсируются объемом поглощения CO2 из 

атмосферы этой компанией или страной в течение этого же периода за счет 
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углеродно-отрицательных проектов. Таким образом, существуют два пути 

достижения углеродной нейтральности: сокращение выбросов за счет перехода от 

ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, повышения 

энергоэффективности, изменения производственных процессов и потребительских 

привычек, а также поглощение парниковых газов из атмосферы, например, за счет 

охраны и высадки лесов, связывания углерода в почве и т.д. Углеродная 

нейтральность может быть достигнута за счет комбинации этих двух вариантов, при 

этом кардинальное сокращение выбросов является необходимым, так как в 

настоящее время объемы глобальных выбросов парниковых газов почти вчетверо 

превышают объемы их абсорбции естественными поглотителями. 

Основной тенденцией в декарбонизации является то, что все большее число 

стран устанавливают цели и разрабатывают стратегии по углеродной 

нейтральности, и, таким образом, берут на себя обязательства по сокращению 

выбросов СО2. Процесс перехода к углеродной нейтральности сопровождается 

постановкой целей «Чистый ноль» - «Net zero», что означает сведение выбросов 

СО2 к нулю, то есть проведение компенсационной деятельности при 

невозможности полного исключения выбросов парниковых газов. Многие страны 

уже создали или создают проекты по переходу на низкоуглеродное развитие. В 

рамках национальной политики в области климата, кодифицированной в 

соответствии с Парижским соглашением, каждая страна должна определить 

масштаб и метод своего вклада в сокращение выбросов углекислого газа, сохраняя 

при этом соответствие глобальному углеродному бюджету. Этот политический 

процесс потребует участия широкого круга заинтересованных участников, которые 

имеют различные взгляды на физическое внедрение глубокой декарбонизации. 

В рамках своей климатической повестки 80 стран, на которые приходится 

около 75% всей мировой эмиссии парниковых газов, приняли или намерены 

принять обязательство по достижению нулевого углеродного следа к 2050-2060 гг.. 

К примеру, в Казахстане с 2018 года действует система «Научно-практический 
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электронный журнал Аллея Науки» №4(79) 2023 Alley-science.ru торговли 

выбросами, Россия реализует экспериментальный проект на Сахалине, а также 

активно прорабатывает возможность разработки национального механизма. ЕС с 

2026 года планирует облагать импортируемую продукцию углеродными 

платежами, в частности сталь и алюминий. 

 

2. Стремление к углеродной нейтральности нефтегазовых компаний 

75 % антропогенных выбросов ПГ в мире приходится именно на нефтегазовую 

отрасль. Эти данные были получены в ходе исследования Центра энергетики 

Московской школы управления «Сколково» «Декарбонизация нефтегазовой 

отрасли: международный опыт и приоритеты России», опубликованном в 2021 

году. По мнению экспертов, столь высокая доля обусловлена сжиганием 

ископаемых видов топлива во многих отраслях промышленности и утечками 

метана при добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородов. 

Участники нефтегазовой отрасли России, обязывавшейся в рамках Парижского 

соглашения сократить выбросы парниковых газов до 70% от выбросов 1990 года и 

снизить углеродоемкость Российского ВВП на 48% к 2050 году, начали активно 

применять в работе принципы ESG (Environmental, Social, and Corporate 

Governance). 

В рамках данной стратегии Новатэк планирует снизить эмиссию метана в 

секторах добычи, переработки и производства СПГ на 4%, ПГ в сегменте добычи – 

на 6%, загрязняющих веществ – на 20%. Газпром в отчете ESG за 2020 г. сообщал о 

снижении выбросов парниковых газов на 11%, до 210,3 млн т, СО2-экв, из них 

выбросы метана – на 21%. 

По итогам 2020 года Газпром нефть сократила выбросы ПГ на 9,7% и объем 

водопотребления на собственные нужды – на 28%. До 2035 года Роснефть 

собирается предотвратить выбросы СО2 объемом 20 млн т, используя 

низкоуглеродные решения в будущих проетах, а также снизить интенсивность 
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экологических загрязнений в добыче на 30% от 2019 года. До 2030 года Лукой 

планирует снизить контролируемую эмиссию на 20% относительно уровня 2017 г.. 

Чтобы достичь углеродной нейтральности как нефтегазовая отрасль, так и вся 

промышленность России должна принимать дополнительные меры, такие как 

CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) – проекты по улавливанию, 

захоронению и утилизации СО2. 

Расчеты Vygon Consulting показали, что емкость нефтяных и газовых 

месторождений в России, пригодных для закачки углекислого газа, составляет 305 

Гт. Данный показатель эквивалентен 180 годам захоронения при ежегодной 

эмиссии СО2 в России на уровне 2019 года, составляющих 1,7 Гт. 

Компания Oxy Low Carbon Ventures отгрузила углеродонейтральную партию 

нефти размером 2 млн баррелей на НПЗ и заявила, что их продукция 

углеродонейтральна благодаря «углеродным взаимозачетам» (carbon offsets). 

Головная компания «Occidental» вложила средства в системы промышленного 

улавливания углерода из атмосферы (DAC) в 2019 году. Проекты полностью 

соответствуют под стандарты ООН по взаимозачетам углеродных выбросов в 

авиаиндустрии (CORSIA). 

На данный момент система углеродных взаимозачетов переживает второе 

рождение. В углеродную нейтральность вкладывается ряд компаний: Amazon, 

JetBlue, Delta Airlines, Nestlé. 

Рынок взаимозачетов разделяется на обязательный и добровольный. Около 

100 Мт выбросов торгуется на обязательном рынке. Большой интерес 

представляют «Добровольные игроки»: в их числе более 170 ТНК, планирующих 

выйти в ноль по выбросам к 2050 г., а также около 100 стран, региональных и 

муниципальных единиц, пытающихся достичь этой цели высокими темпами. 

Проекты взаимозачетов должны, во-первых, вносить вклад в сокращение 

эмиссии ПГ в атмосферу. И загвоздка в том, что недостаточно просто вложиться в 

Солнечную установку в какой-нибудь стране. Необходимо, например, проводить 
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восстановление торфяных болот в Индонезии. А это, в свою очередь, займет много 

времени, требует серьезной подготовки и включает много факторов – 

экологических, юридических и социальных. Во-вторых, должны производится 

постоянные усилия. К примеру, мегапроект — высадка 1 триллиона деревьев — 

сомнителен сам по себе, но он требует регулярного наблюдения, 

профилактических работ — деревья могут заболеть, сгнить, сгореть — и глубокого 

научного подхода. 

В-третьих, нужно исключить двойные подсчеты и различные игры со 

статистикой, которыми злоупотребляют многие мировые игроки. 

В-четвертых, возникает проблема, когда, защищая лес на одной территории, 

страны и фирмы, реализующие углеродные взаимозачеты, начинают вырубать лес 

на менее защищенных территориях. 

Ещё одним вариантом для нефтегазовых компаний является снижение 

сжигания на факельных установках ПНГ. С 2012 года в России действует 

постановление, согласно которому утилизировать на факелах можно лишь 5% ПНГ, 

однако по состоянию на 2020 год эта доля достигала практически 20%. В 2017 году 

Россия стала мировым лидером по снижению объемов сжигания попутного газа, 

сократив свои показатели на 2,5 млрд м3 газа — количество, которого хватило бы 

для того, чтобы обеспечить энергией все африканские страны. Но даже этого мало 

для достижения углеродной нейтральности. В качестве альтернативы может 

выступить использование ПНГ для работы на месторождениях — например, в 

качестве топлива для работы местной электростанции, в бурении и для 

поддержания пластового давления. 

 

3. Сахалинский эксперимент по углеродному регулированию 

1 сентября 2022 года был выпущен федеральный закон от 06.03.2022 № 34-ФЗ 

«О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в 

отдельных субъектах Российской Федерации». 
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Сахалинская область начала первой данный эксперимент из российских 

регионов с самого первого дня вступления закона в силу. В конце 2025 года область 

должна достичь углеродной нейтральности. 

В результате экспериментa будет отрaботана методикa учетa выбросов 

пaрниковых гaзов и торговли углеродными единицами для ее дaльнейшего 

тирaжирования в Российской Федерации. Что не менее вaжно – в ходе экспе-

риментa будут испытаны технoлогии, ориентирoванные на низкоуглерoдное 

развитие, котoрые затем смoгут применятся в других рoссийских региoнах. Сахалин 

как место для проведения эксперимента был выбран неслучайно. Этот 

изолированный регион сочетает уникальную природную экосистему с активной 

промышленной деятельностью. 

В ходе Сахалинского эксперимента для РРО устанавливаются квоты на выборы 

ПГ, при превышении которых нужно будет платить или покупать единицы 

выполнения квот у других регулируемых организаций. 

В рамках Сахалинского эксперимента первым проектом было создание 

солнечной электростанции (СЭС) на острове Итуруп. Компания «ДальЭнер-

гоИнвест» построила солнечную электростанцию мощностью 250 кВт, бла-годаря 

чему ежегодная экономия для бюджета составит в районе 15 млн руб-лей на 

дизельном топливе, и, как следствие, в атмосферу не будет выброшено 96 тонн 

СО2. В результате было зарегистрировано 96 углеродных единиц, что дало старт 

углеродному рынку в РФ. 

К началу 2021 года Сахалинская область была газифицирована на 49%. Из 18 

муниципальных образований острова газ был подведен только к четырем. В 

соответствии с Климатической программой Сахалинской области к 2025 году остров 

должен быть газифицирован на 100%. На газ планируется перевести 145 угольных 

котельных, а также газифицировать свыше 37 тыс. домовладений и 157 

предприятий, обеспечить подключение к природному газу не менее 66 

коммунально-бытовых предприятий. 
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Планируется замена угольного топлива на ГРЭС-2 и котельных установках в 

Углегорском районе на синтетический газ из угля и отходов обогащения уг-ля. 

Стоимость проекта – 2,1 млрд руб. 

Перевод городского транспорта на экологичные виды топлива. В результате 

реализации проекта планируется закупка 105 электробусов для города Южно-

Сахалинска (кредит ВЭБ.РФ), строительство в области сети из 500 электрозаправок, 

увеличение парка электротранспорта на 10 тыс. единиц, создание сети 

электротакси и каршеринга электромобилей, перевод на газомоторное топливо не 

менее 20% автомобильного парка области. Ориентировочная стоимость проекта – 

18.1 млрд руб. Сокращение эмиссии ПГ составит не менее 50 тыс. тонн СО2 

эквивалента.  

Применение ВИЭ в производственном цикле Восточной горнорудной 

компании (ВГК). Планируется построить ветропарк мощностью 67,2 МВт, который 

обеспечит энергией конвейер длиной 27 км на электроприводе. Конвейер будет 

транспортировать уголь от разреза до порта, замещая автомобильный транспорт. 

Планируется запуск к 2024 году железнодорожного пассажирского сообщения 

с применением поездов, работающих на водородных топливных элементах. Также 

будет запущено производство 30 тыс. тонн водорода в год. На ряду с этим 

прорабатываются концепции по улавливанию и захоронению углекислого газа в 

пласты. Рассматриваются возможности по предоставлению услуг захоронения СО2, 

привезенного из других стран. 

В 2021 году на Сахалине был открыт карбоновый полигон, где будут проходить 

работы по изучению способности природных экосистем Сахалина поглощать СО2. 

Это позволит получить коэффициенты, использующиеся в различных методиках 

расчетов углеродного баланса. Более точный расчет позволит грамотно 

реализовать углеродный эксперимент и достичь углеродной нейтральности 

региона. 

В качестве места расположения карбонового полигона выбрали залив Анива, 
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так как здесь расположен сток, где реки впадают в океан и происходит массовый 

выброс углерода в море. Поэтому основной тематикой карбонового полигона 

Сахалина является поглотительная способность морских экосистем. 

Также регион насчитывает несколько климатических поясов: от 

широколиственных лесов на юге и тундра на севере. Это позволяет изучать 

поглотительную способность углерода различными экосистемами, находящихся в 

разных климатических поясах. В отличии от других карбоновых полигонов России, 

данное преимущество есть только на Сахалине. 

На Сахалине уже создана отдельная нормативно-правовая база, что облегчит 

реализацию углеродного эксперимента. Там уже реализуются техногенные 

проекты, результативность которых стремительно увеличивается, но по их 

завершению пойдет на спад. Тогда уже «доспеют» лесоклиматические проекты, 

сохраняющие баланс и приближавшие к углеродной нейтральности. Также в 

результате проекта должен появиться профицит углеродных единиц. 

У России есть все шансы стать мировым лидером по поглощению СО2, так как 

она обладает большим количеством лесных угодий и заброшенных сельхозземель. 

Также реализуя экологическую повестку и решая «зеленые» вопросы, можно 

получать прибыль на монетизации углеродных единиц. После подсчета 

углеродного баланса, карбоновые фермы будут продавать углеродные единицы, 

развивая «зеленую» экономику и пополняя доход страны. 

 

Вывод 

Таким образом в рамках углеродной нейтральности реализуются и 

планируются к реализации много технологий и механизмов, направленных в 

первую очередь на снижение выбросов и утилизацию как естественную, так и 

искусственную парниковых газов, особенно, в их числе углекислого. Это широкая, 

многогранная задача, включающая в себя задачу экономии энергии во всех её 

проявлениях, применения возобновляемых источников энергии, качественного 
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расчета способности биосфер к поглощению CO2 и множество других отраслей 

промышленности. Не маловажную роль играет развитие нового законодательства 

и переориентации экономики компаний, стран и всего мира в целом на тенденцию 

углеродной нейтральности. В качестве экспериментального хаба в России 

выступает Сахалинская область, где применяется ряд мер, направленных на 

экологизацию промышленности, транспорта, изучение поглотительной 

способности естественных сред, полный учет всех выбросов и экономические 

показатели эффективности/неэффективности снижения углеродного следа. 
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 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ КАЛЕНДАРНОЙ ОСЕНИ 

НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу температурного режима осеннего периода на 

Ставропольской возвышенности. По данным метеостанции Ставрополь 

рассматриваются средние и экстремальные температуры каждого месяца, а также 

число лет и дней с минимальной, средней и максимальной суточной температурой 

воздуха выше определенного уровня. Рассчитаны также разности экстремальных 

температур каждого месяца и средние отклонения фактических температур от 

рассчитанных средних месячных значений. Отмечено значительное потепление 

осеннего периода, увеличение продолжительности метеорологического лета, 

удлинение безморозного периода.  

Ключевые слова 

атмосферная циркуляция, температура воздуха,  

экстремальные температуры, безморозный период. 

 

Температурный режим тесно связан с режимом циркуляции и с тем, какие 

воздушные массы проходят и стационируют над регионом. Над территорией 

Ставрополья преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт, 

а арктические и морские воздушные массы, достигая этого региона, обычно уже 

сильно трансформированы и под воздействием подстилающей поверхности также 
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превращаются в континентальные. Повторяемость континентальных воздушных 

масс составляет летом 60-70 %, а зимой – 80 % и более [4, 12]. Осенний период 

характеризуется прекращением трансформации континентальных полярных 

воздушных масс в тропические. Осенью происходит установление 

господствующего восточного направления ветра, из-за образования антициклона в 

Средней Азии и пониженного давления над океаном. С юго-восточным потоком 

воздушных масс связана преимущественно малооблачная погода, без осадков, 

среднесуточные температуры в октябре выше 10°С, и в ноябре выше 5°С.  

Повсеместно отмечающееся потепление климата не обошло стороной 

Ставропольский край. В таблице представлены данные о средней месячной и 

сезонной температуре воздуха за три многолетних периода. Из таблицы видно, что 

на Ставропольской возвышенности вторая половина ХХ века в целом была 

холоднее первой. Потепление началось примерно с середины 90-х годов и 

значительно усилилось в новом веке [1, 4, 7, 11].   

Средняя осенняя температура в разные периоды (ºС) 

Период 1921-1960 1961-2000 2001-2020 
Сентябрь 16.0 15.9 17.5 
Октябрь 10.0 9.3 10.6 
Ноябрь 3.4 3.5 4.3 
ОСЕНЬ 9.8 9.6 10.8 

 

Средняя температура воздуха в осенний период повысилась на 1.2 ºС за 20 лет. 

Сильнее всех потеплел сентябрь, практически став по температурным условиям 

летним месяцем. Средняя месячная температура воздуха в сентябре повысилась на 

1.6ºС, в октябре – на 1.3ºС, в ноябре – на 0.8 ºС. За прошедшие два полных 10-летия 

нового века самой холодной была осень 2011 года со средней  сезонной 

температурой воздуха  7.9 ºС. Самой теплой была осень следующего, 2012  года: 

средняя сезонная температура воздуха составила 12.7 ºС. Таким образом, 

амплитуда значений средней осенней температуры воздуха за 20 лет составила 4.8 

ºС.   
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Естественным для переходного периода является тот факт, что температурные 

условия трех осенних месяцев весьма сильно различаются между собой. И если для 

первой половины сентября характерны вполне летние условия, т.е. средняя 

суточная температура воздуха выше 15ºС, то вторая половина ноября нередко уже 

характеризуется отрицательными средними суточными температурами, то есть 

погодные условия вполне зимние.  Проведем детальное рассмотрение режима 

температуры приземного воздуха в осенние месяцы. 

Сентябрь. Средняя месячная температура воздуха в сентябре практически 

всегда выше 15 ºС, то есть по температурным условиям сентябрь на Ставрополье – 

это летний месяц. Только однажды за 20 лет средняя месячная температура была 

ниже этого уровня: 14.4 ºС в 2013 году. Наиболее теплым был сентябрь 2020 года 

со средней месячной температурой воздуха 20.0ºС. Разброс средних месячных 

температур составил в сентябре 5.6ºС.   

Минимальные суточные температуры воздуха в сентябре всегда 

положительны. В 14 годах из 20 анализируемых они превышали 5ºС, а в 2002 году 

минимальная температура воздуха была зафиксирована на уровне 10.5 ºС.  

Максимальная суточная температура воздуха во все годы превышала 25ºС, а в 

12 годах поднималась выше 30 ºС.  За 20 лет зафиксирован 51 сентябрьский день с 

максимальной суточной температурой выше 30 ºС.  Больше всего жарких дней – 12 

– было в 2012 году, с непрерывным 8-дневным периодом жары.  Отмечено также 6 

дней с максимальной суточной температурой выше 35 ºС. 

Повышение температуры воздуха обусловило более длительное сохранение 

условий для развития тепловой конвекции [13], что привело к увеличению 

повторяемости   гроз. Так, до 1961 года в сентябре в среднем было 2 дня с грозой 

[12], в 1961-2000 годах – 3 [4], а в 2001-2020 – 6 дней [9].   

Октябрь. В октябре средняя месячная температура воздуха во все годы 

превышала 5 ºС, в 12 годах она была выше 10 ºС.  Самым теплым был октябрь 2020 

года с почти летней средней температурой 14.6 ºС, самым прохладным – в 2016 
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году, со средней температурой 7.3 ºС. Разброс средних месячных температур 

составил в октябре 7.3ºС.  

Минимальные месячные температуры воздуха были положительными в 8 

годах из 20, в двух годах они были ниже -5 ºС, при этом в 2014 – ниже -10 ºС. 

Наибольший из абсолютных минимумов составил 4.0 ºС (2012 год).   

В октябре, как правило, наблюдается возврат тепла, так называемое «бабье 

лето».  Максимальные месячные температуры всегда выше 20 ºС, в 10 годах они 

превышали 25 ºС, в 2011 году достигли 30.4ºС.  

В октябре также, как правило, отмечаются первые осенние заморозки, 

завершая безморозный период. Следует отметить, что безморозный период на 

Ставропольской возвышенности, как и во всем крае, заметно удлинился в новом 

веке. Это произошло вследствие потепления как весенних, так и осенних месяцев. 

Так, в первой половине ХХ века средняя дата первого осеннего заморозка выпадала 

на 19 октября [11], во второй его половине – на 22 октября [2], в новом веке – на 29 

октября.   

Ноябрь. Хотя ноябрь и является переходным месяцем от осени к зиме, средняя 

месячная температура  воздуха во все годы, кроме 2011, была  выше 0ºС. Разброс 

средних месячных температур составил в ноябре 12.1ºС  (от  -1.9ºС в 2011 до  10.2ºС 

в 2010 году). Максимальные месячные температуры всегда выше 10ºС, в 16 годах 

были выше 15 ºС, в 9 годах – выше 20ºС. Минимальные  месячные температуры  

всегда отрицательны, в 16 годах они были ниже -5 ºС, в двух годах они опускались 

ниже -10 ºС. Наибольший из суточных ноябрьских минимумов равен -0.4 ºС. 

Одним из показателей потепления осеннего периода на Ставропольской 

возвышенности является то, что средней за 20 лет XXI века датой окончания 

метеорологического лета (т.е. датой устойчивого перехода средней суточной 

температуры воздуха через 15 ºС  вниз) является 29 сентября  [5, 10], в то время как  

в ХХ веке она в среднем  держалась на 21 сентября [11]. 

Другим показателем потепления являются данные о суточных экстремумах 
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температуры воздуха. Так, в целом за осенний период на ХХ век и на 20 лет нового 

века приходится практически поровну суточных максимумов, а суточные 

минимумы распределены следующим образом: 88 % приходится на ХХ век и только 

12 % на 2001-2022 годы. Особенно ярко – это проявилось в сентябре: из 30 суточных 

максимумов 20 приходятся на новый век, 10 – на прошедший. Из 30 суточных 

минимумов температуры только один приходится на XXI век и 29 – на XX век.  

К сожалению, столь значительное повышение сентябрьских температур, 

отмеченное еще в [1, 7] привело к снижению атмосферного увлажнения 

территории [6], возрастанию числа дней с критически низкой влажностью воздуха, 

увеличению повторяемости суховеев и даже распространению засух на 

территорию Ставропольской возвышенности [3, 8]. 
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