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ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ: РЕАЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье доказывается, что чёрные дыры могут реально существовать только больших размеров. 

Приведены примеры расчета их размеров, массы и плотности. Дано объяснение физической сущности 

образования таких объектов с материалистической точки зрения.  

Ключевые слова 

Эфир, гравитация, свет, чёрная дыра, масса, давление, плотность. 

 

Abstract 

The article proves that black holes can actually exist only in large sizes. Examples of the calculation of their 

sizes, mass and density are given. An explanation of the formation of such objects from a materialistic point of 

view is given.       

Keywords 

Ether; gravity; light; black holes; mass; pressure; density. 

 

Общая теория относительности (далее ОТО) А.Эйнштейна - это теория гравитации, в которой 

тяготение выражено через геометрию (кривизну) пространства – времени. В рамках этой теории 

гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а абстрактной 

деформацией самого пространства – времени, которое взаимосвязано неизвестным способом с 

присутствием массы – энергии. В настоящее время такая теория является общепризнанной теорией 

тяготения, которая якобы «подтверждена» наблюдениями. Одно из самых экзотических предсказаний 

ОТО – гравитационные коллапсары в виде чёрных дыр, которыми заканчивается эволюция звёзд с массой 

свыше двух солнечных. После выгорания в таких звёздах ядерного горючего они теряют свою 

механическую устойчивость и начинают с увеличивающейся скоростью сжиматься к центру. Однако если 

радиус звезды уменьшился до некоторого критического значения - гравитационного радиуса, то никакие 

силы не могут воспрепятствовать её дальнейшему сжатию и превращению в чёрную дыру. 

Гравитационное притяжение коллапсаров настолько велико, что покинуть их и уйти на бесконечность не 

могут даже свет и тела, движущиеся со скоростью света. Граница этой области называется горизонтом 

событий, а её радиус – радиусом Шварцшильда. Чёрная дыра якобы искривляет пространство и замедляет 

время. Чёрные дыры нельзя наблюдать непосредственно с помощью телескопа. Астрономы пытаются 

обнаружить их по аномальному поведению соседних звёзд, когда частицы пыли и газа из внешних слоёв 

этих обычных звёзд устремляются в направлении горизонта событий черной дыры. Газопылевые частицы 

разгоняются почти до световой скорости, и трение приводит к выделению огромного количества тепла в 

смеси, которая начинает светиться в видимом и рентгеновском диапазоне излучения. Считается, что 

теория Ньютона уже не может правильно описывать происходящие явления, и приходится обращаться к 

теории относительности Эйнштейна. Существование коллапсаров следует из точных решений общей 

теории относительности, полученных К. Шварцшильдом [5, с. 177].  

С точки зрения эфирной динамики (далее сокращённо ЭФД) чёрные дыры, как объекты, 

предсказываемые ОТО, не существуют [1, c.77]. Возникает вопрос: а могут ли существовать подобные 
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объекты в изначальном, классическом смысле, т.е. без горизонтов, замедлений времени, бесконечно 

большой плотности и силы гравитации. Возможность существования таких объектов ещё в конце 18–го 

века предсказал Дж. Митчелл, а позже П. Лаплас.  

Цель статьи – оценка возможности реального существования чёрных дыр.  

Шварцшильд геометрическую часть уравнения Эйнштейна, описывающего вакуумное 

гравитационное поле, приравнял к физическому закону всемирного тяготения материальных тел И. 

Ньютона. Радиус Шварцшильда равен  

R g = 2G M/c 2 , где G – гравитационная постоянная, М – масса объекта, с = 3 10 8 м/сек – скорость 

света. Из метрики Шварцшильда следует, например, что для звезды с массой, равной солнечной (М с = 

1,99 10 30 кг), при сжатии её до гравитационного радиуса R g = 2,95км плотность вещества почти на два 

порядка превысить ядерную ( яд =2,8 10 14 г/см 3 ), что с точки зрения ОТО такое состояние материи и 

даже с ещё большей плотностью допустимо. При коллапсе массивного тела по достижении R g = 0 при 

сохранении его массы сила гравитационного притяжения обращается в бесконечность, а сжатие вещества 

- вплоть до бесконечного значения плотности. Дело в том, что в ОТО вся масса тела сосредоточена в его 

центре массы. Причина бесконечно большой силы и плотности в том, что в ОТО источниками гравитации 

являются физические тела, а не эфир космического пространства. Отсюда видим, что теория 

относительности ограничивает скорость света, но не накладывает никаких ограничений на физическое 

состояние вещества. Раз нет ограничений, то учёные – релятивисты сделали вывод, что чёрные дыры 

могут быть любых размеров – от сверхмассивных объектов и вплоть до размеров элементарных частиц. 

Делаются попытки обнаружить миниатюрные чёрные дыры при физических экспериментах в ускорителях 

частиц (коллайдерах).    

Запишем формулу Шварцшильда в несколько видоизменённом виде:         

2g R g = c 2 ,  где g – ускорение свободного падения в поле гравитации, а   

с 2 = const. Скорость света в вакууме есть величина постоянная и максимально возможная скорость 

движения материи в мире (с точки зрения ОТО). Для чёрной дыры её вторая космическая скорость равна 

скорости света.  

2R g = D g - диаметр коллапсара. Тогда  g D = c 2  = 9 10 16 м 2 /сек 2    

Значение ускорения g = 3 10 8 м/сек 2  является максимальным для коллапсара, потому что 

изменение скорости движения в единицу времени не может быть больше скорости света. Тогда 

минимальный размер коллапсара D = 3 10 8 м. Зная размеры и ускорение определим, его минимальную 

массу и максимальную плотность вещества.  

M = g R 2

g
/G, где G = 6,67 10 11− м 3 /кг сек 2  - гравитационная постоянная. 

М = 3 10 8
 (1,5 10 8 ) 2 /6,67 10 11−  = 1,012 10 35 кг  

Это примерно в 500 тысяч раз тяжелее массы Солнца.   

Минимальный объём коллапсара равен: V = 4R 3

g
/3,   

V = 4 3,14 (1,5 10 8 ) 3 /3 = 14,13 10 24 м 3  

Максимальная плотность коллапсара равна:   = М/V,   

 = 1,012 10 35 /14,13 10 24 = 0,0716 10 11 кг/м 3  или   = 7,16 10 6 г/см 3 , что значительно меньше 

ядерной плотности, которая в ЭФД считается максимально возможной в природе. Известно также, что 

звёзды массами М50М с  в Галактике не наблюдались. Однако имеется всё больше свидетельств в 

пользу того, что очень массивная чёрная дыра, масса которой в два с половиной миллиона раз 
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превосходит массу нашего Солнца, расположена в центре нашей Галактики. По мнению некоторых 

астрономов ещё более массивные чёрные дыры, с массами в миллиарды раз превосходящие массу 

Солнца, расположены в космосе в центрах расположения   сияющих ярким светом квазаров.       

Теория относительности не раскрывает физическую сущность гравитации, так как неизвестен 

силовой механизм взаимодействия между материей и пространством-временем, а так же неизвестно 

каким образом возникает кривизна пространства, и какая должна быть эта кривизна на поверхности 

физического тела и в центре его массы. Следует обратить внимание на то, что «пространство – время» и 

его «кривизна» не являются материальными объектами. Поэтому с точки зрения классической физики 

такое объяснение гравитации в теории относительности является абсурдным, потому что материя, 

пространство и время — это разные понятия и физически никак не влияют друг на друга. Кроме того в ОТО 

нет объяснения физической сущности взаимосвязи гравитации и света, которые якобы распространяются 

в вакууме, то есть без окружающей среды. Поэтому скорость распространения гравитационных волн 

«теоретически» равна скорости света, хотя они имеют разные способы распространения: свет — это 

электромагнитные поперечные волны, а гравитационные волны – продольные, когда распространяются 

колебания давления среды. С моей точки зрения (и не только моей) мировоззренческие понятия о 

природе физических явлений в теории относительности не объективны и не соответствуют реальности 

материального мира [2].  

Эфирная теория объясняет явление гравитации следующим образом. Окружающая среда нашего 

Мира является материальной. На основе физических закономерностей причиной движения материи и 

сущности всех физических явлений, а в процессе эволюции самоорганизации, осознания и самопознания 

является сама материя. Гравитация и свет распространяются в разных средах: гравитация – в эфирной 

среде, а свет – в среде электрического поля [4]. Всё космическое пространство Вселенной заполняет эфир, 

обладающий свойствами идеального газа. Эфирная среда характеризуется механическими параметрами: 

плотностью, давлением, скоростью поступательного движения, скоростью распространения 

гравитационных возмущений и др. Причиной гравитации является ускоренное движение к центру массы 

каждого тела из космического пространства, где плотность эфира больше, локального потока частиц 

эфира, скоростной напор которых давит на тело со всех сторон, обжимая его в шар. «Силовое 

взаимодействие тел с эфиром складывается из сил, действующих на каждый атом тела в отдельности, а 

ещё более точно – на каждый нуклон атомного ядра. Остальной объём тел для эфира прозрачен. 

Электромагнитные и ядерные взаимодействия обусловлены специфическими, возбуждаемыми 

частицами вихревыми винтообразными формами движения эфира, гравитационно-инерциальные – 

поступательными» [1, c.17]. Материя при взаимодействии с эфиром служит его стоком, поглощая эфир и 

уменьшая его плотность у поверхности тела. Силовое давление и ускорение потока эфира в 

гравитационном поле передаётся при свободном падении всем телам и частицам, и в том числе 

свободным электронам электрического поля.   Ускорение и скоростной напор (давление) эфирной среды 

достигают наибольшие значения на поверхности тела. По мере проникания эфирного потока в тело 

ускорение и сила гравитации уменьшаются, а эфир отдаёт свою кинетическую, то есть гравитационную 

энергию, взаимодействуя с веществом тела, и нагревает его. Для начального разогрева звезды до высокой 

температуры «ядерное горючее» не нужно. Для этого необходимы гравитация и достаточная масса тела. 

Когда будут достигнуты необходимая температура и давление, то может возникнуть атомная реакция 

синтеза водорода в гелий. В центре тела ускорение и гравитационная сила становятся равными нулю, то 

есть наступает невесомость. Сжатие тела в шар гравитационной силой происходит с его поверхности, а в 

центре все разносторонние силы уравновешиваются. Высокая температура, расширение и сопротивление 

вещества тела противодействуют силе сжатия объёма тела. Поэтому сжатие тела в точку не реально. Если 

внутренние напряжение превысит силу   гравитации, то устойчивое состояние нарушается, что может 

привести к взрыву сверхновой звезды. Можно предположить, что и в центре массы черной дыры 
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существует «невесомость». Черная дыра возникает, когда её электромагнитное излучение не может уйти 

в бесконечность космического пространства. Скорость распространения электромагнитного возмущения 

(в том числе и света) постоянна в среде электрического поля. Среда всегда является абсолютной системой 

отсчёта скорости распространения её возмущения. Электрическая среда характеризуется такими 

параметрами как электрическая и магнитная постоянные среды, проводимость, плотность зарядов и тока, 

напряжённость, скорость распространения возмущений, скорость поступательного движения среды 

относительно выбранной системы отсчёта. Эфирный поток, который всегда направлен к центру тела, 

смещает и электрическое поле. Поэтому для любого стороннего наблюдателя (например, на Земле), то 

есть из другой системы отсчёта, будет казаться, что скорость света, который излучает во всех направлениях 

массивная звезда навстречу потоку эфира, всегда будет замедляться, смещая спектр излучения в красную 

область [3].  Для того, чтобы черная дыра не излучала свет, необходимо чтобы скорость встречного 

эфирного потока вместе с электрическим полем была равна скорости света, которая для коллапсара 

является второй космической скоростью.     

Определим параметры сверхмассивной чёрной дыры с массой М= 10 40 кг. Радиус (горизонт 

событий) космического объекта равен: R g = 2GM/ c 2 . 

R g = 2 6,67 10 11−
 10 40 /9  10 16

  15 10 12 м,  или 15 миллиардов километров, что сравнимо с 

размерами  некоторых орбит планет Солнечной системы.  

Ускорение свободного падения чёрной дыры равно:  g= c 2 /2R g , 

g= 9 10 16 /2 15 10 12 = 3 10 3 м/сек 2  

Объём чёрной дыры равен:  V= 4R 3

g
/3,  

V= 4 3,14 (15 10 12 ) 3 /3= 1,413 10 40 м 3  

Плотность чёрной дыры равна:   = M/V,  

 = 10 40 /1,413 10 40 = 0,7 кг/м 3 ,  что примерно в два раза меньше плотности воздуха атмосферы 

Земли. Массивный коллапсар такой плотности может состоять из газопылевой смеси, или возможно с 

твёрдым ядром в центре и с газовой атмосферой снаружи.    

Рассчитаем плотность окружающей эфирной среды на границе горизонта событий минимального 

коллапсара, у которого ускорение  g= 3 10 8 м/сек 2 .  

э =  /c 2 , где Р – удельное давление (скоростной напор) массы m = 1кг на площадь S = 1м 2 .  

P = m g/ S =1 3 10 8 /1= 3 10 8 кг/м сек 2   

э = 3 10 8 / 9 10 16 = 3,3  10 9− кг/м 3   

Рассчитаем плотность окружающей эфирной среды у массивного коллапсара, ускорение которого g 

= 3 10 3 м/сек 2 , удельное давление Р = 3 10 3 кг/м сек 2 . 

э = 3 10 3 / 9 10 16 = 3,3  10 14− кг/м 3   

Значения плотности, полученные астрофизиком С. Чандрасекаром по результатам астрономических 

наблюдений белых карликов, находятся в пределах от 0,504 до 140 10 9− кг/м 3 , а динамическое 

давление в свободном эфире оценивают равным 3,67 10 9 Н/м 3 . Скорость распространения 

гравитационных возмущений зависит от параметров эфирной среды – давления и плотности. 

Гравитационные продольные волны распространяются, передавая по принципу домино колебания 

плотности и давления среды. Оценим ориентировочно возможную максимальную скорость 

распространения гравитационных волн по результатам расчёта параметров эфирной среды на границе 

горизонта событий чёрных дыр.  
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Скорость распространения волн:  g = /  , где максимальное давление     

 = 3 10 8 кг/м сек 2 , и минимальная плотность  = 3,3 10 14− кг/м 3 .  

g = (3 10 8 /3,3 10 14− ) 0,5 = 0,95 10 11 м/сек или  95 миллионов км/сек.  

Скорость распространения гравитационных волн может превышать скорость света почти в 300 раз. 

Это указывает на то, сто скорость света не является предельно достижимой в природе. Оценим 

наибольшую скорость распространения  гравитационных волн по данным расчёта С. Чандрасекара, где 

Р = 3.67 10 9 кг/м сек 2  и  = 0.504 10 9− кг/м 3 .  

g = (3,67 10 9 /0,504 10 9− ) 0,5 = 2,7 10 9 м/сек или, что приблизительно в десять больше скорости 

света. Более точное значение может быть получено после измерения скорости гравитационных волн.      

Поэтому, если скорость распространения гравитационных волн превышает скорость света, то 

чёрные дыры могут излучать гравитационные волны, для которых горизонт событий для света не является 

препятствием. Эти волны возбуждаются вместе со звуковыми волнами при взрывных процессах внутри 

чёрной дыры или при падении на её поверхность крупных астероидов и других массивных космических 

объектов. В случае наступления резонанса низкочастотных колебаний происходят колебательные 

изменения объёма коллапсара, и, если при этом изменяется граница горизонта событий, то коллапсар 

может излучать модулированный свет или радиоизлучение, становясь пульсаром или квазаром в 

газопылевом облаке.    

Если скорость света не является предельной в природе, то возможно могут существовать 

космические объекты – гравитационные дыры, которые из-за очень высокой напряжённости 

гравитационного поля не могут излучать гравитационные возмущения. Вторая космическая скорость таких 

объектов должна быть равной (или больше) скорости гравитационных волн. Рассчитаем некоторые 

параметры гравитационного коллапсара с размерами  равными минимальным размерам чёрной дыры и 

объёмом V = 14,13 10 24 м 3 .  

Радиус горизонта событий R g = 1,5 10 8 м, скорость гравитационных волн равна g = 3 10 9 м/сек. 

Из соотношения 2

g = 2g R g  определяем ускорение свободного падения g = 9 10 18 /2 3 10 9 = 1,5 10 9

м/сек 2 . Масса гравитационной дыры        M = 2g R 2

g
/G =2 (1,5 10 8 ) 2 /6,67 10 11− = 6,7 10 38 кг. 

Плотность гравитационной дыры  = 0,47 10 14 кг/м 3  или 47 10 9 г/см 3 , что меньше ядерной плотности. 

Однако такие объекты могут оказаться неустойчивыми из-за высокой внутренней энергии, и возможность 

их реального существования вызывает сомнения.  

Можно предположить, что массивные чёрные дыры, обладая сверхбольшой гравитацией, 

поглощают большую массу  материи и в числе эфира из  окружающего космического пространства, то со 

временем их масса растёт всё быстрее. По результатам вычислений учёного-физика В.Ф. Блинова размеры 

и массы всех космических объектов растут примерно на восемь процентов за миллиард лет эволюции [1, 

c.90]. При высоком давлении и температуре внутри дыры происходят процессы формирования 

водородосодержащего вещества при образовании протонов из эфирной материи. При взрыве такой 

сверхмассивной чёрной дыры её вещество разлетается в космическом пространстве с последующим 

образованием звёзд новой галактики.                    

В заключение можно сказать, что чёрные и гравитационные дыры могут реально существовать 

только очень больших размеров и массы. Их плотность и силы гравитации не являются беспредельно 

большими. Существуют ли такие объекты в природе? Пока этот вопрос остаётся без ответа. Современное 

официальное мировоззрение на природу окружающей среды, гравитации, света, чёрных дыр и некоторых 

других физических явлений не верно, требует дальнейшего осмысления и пересмотра, потому что такое 

мировоззрение не соответствует реальностям материального мира.   
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНДУСТРИИ МОРСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В МИРЕ 

 

Аннотация 

В статье в общем виде рассмотрены технологии, которые могут стать ключевыми в развитии 

морского транспорта в ближайшие годы. Индустрия морских грузоперевозок развивается быстрыми 

темпами. Каждый год появляются новые технологии, проекты, предложения, направленные на все сферы, 

связанные с судоходством. Цель данной статьи – рассмотреть важнейшие технологические новшества в 

индустрии морских грузоперевозок с экологической стороны и со стороны оптимизации операционного 

процесса перевозок. 

Ключевые слова 

Морские грузоперевозки, судоходство, судостроение, инновационные технологии, технологии будущего, 

экологически-чистые технологии, повышение эффективности операционных процессов 

 морских грузоперевозок. 

 

Введение 

Морская логистика занимает важное место в мировой экономике: на сегодняшний день более 80 

процентов всего объема мировой товарной торговли осуществляется по морю. Растёт количество судов, 

возникают новые линии перевозок, развиваются подходы к управлению грузоперевозками. Вместе с этим 

растёт потребность в умелых специалистах, в поиске новых путей оперирования процессом 

грузоперевозки и в новых конкурентноспособных технологиях. Также растёт количество требований к 

судовладельцам со стороны международных организаций и политических верхов. Всё это стимулирует 

возникновение новых технологий. 

Главными направлениями развития индустрии морских грузоперевозок являются уменьшение 

экологических последствий отрасли, повышение операционной эффективности морских грузоперевозок, 

улучшение способов обучения персонала, повышение безопасности людей на судах и сохранности груза. 

Экология 

Сокращение выбросов углеводорода и борьба с загрязнением атмосферы и климатическими 

изменениями сейчас является одной из самых остро стоящих тем мировой политики. Один балкер или 

танкер потребляет в среднем 25 тонн топлива в день, что производит около 100 тонн углеводорода в день. 

Чтобы снизить это количество, необходимы переход на более чистые источники энергии и интеграция 

новых технологий, увеличивающих эффективность использования энергии.  

Разработка новых видов топлива со сверхнизким или нулевым содержанием углерода — это то, к 

чему необходимо стремиться. Сейчас же идёт обсуждение использования таких видов топлива как СПГ, 

метиловый спирт и бионефть. Эти виды топлива содержат меньшее количество углерода, чем, например, 

дизельное топливо. 

Новые технологии, влияющие на количество вредных выбросов судна, включают в себя гибридные 

силовые установки, технологии, использующие ветряные потоки как источник энергии, технологии, 

связанные с рекуперацией энергии, технологии, направленные на гидродинамическую и 
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аэродинамическую оптимизацию, и другие. 

Гибридные силовые установки. 

Одним из видов новых технологий, позволивших бы эффективнее использовать энергию, являются 

гибридные силовые установки. 

Хорошо известные всем электродвигатели показывают свою неэффективность, так как даже с 

аккумуляторами большой емкости запас хода у лодки ограничен. После разрядки аккумуляторов 

приходиться запускать двигатель внутреннего сгорания или возвращаться на базу для подключения 

зарядного устройства к береговой электросети. Кроме того, установка электродвигателя достаточно 

трудоёмкий и дорогой процесс, а сам двигатель занимает много места. Гибридная силовая установка 

намного лояльнее в этом плане. 

Транспортное средство с гибридной силовой установкой использует для движения две 

независимые системы привода. Чаще всего это двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. На 

данный момент гибридные двигатели являются основной технологией в автомобильной индустрии, 

которая постепенно начинает использоваться и в судостроении.  

Важной и отличительной особенностью гибридных энергосистем является накопитель энергии, 

благодаря которому бортовое оборудование может использовать несколько источников мощности. На 

катерах и яхтах это дизельный двигатель, береговая электрическая сеть, ветрогенератор, солнечные 

панели или гидрогенератор. Полученная разными путями электрическая энергия сохраняется в 

аккумуляторах, что позволяет гибридной установке длительное время работать на созданном запасе. 

Хорошими характеристиками такой установки являются экологичность, низкий уровень шума при 

работе электромоторов, комфортность движения. Например, яхты с подобной установкой могут обладать 

высокой экономичностью, если к двигателям подключены солнечные панели. Такие яхты называются эко-

яхты, и, как понятно из названия, обладают большей экологичностью, чем обычные яхты. Но есть и 

недостатки, такие как высокая стоимость и небольшая дальность перемещения, но разработчики 

стремятся улучшить показатели производительности эко-яхт. 

Другим примером удачной работы гибридной силовой установки является «MS Roald Amundsen». 

Это судно было представлено норвежской круизной компанией Hurtigruten в 2019 году. Оно является 

первым большим судном в мире с гибридной силовой установкой. В машинном отделении лайнера 

находятся два больших аккумулятора, способных питать корабль в течение 30 минут. Также, данная 

установка позволила сократить выбросы вредных веществ на 20%. Так, компания показала миру, что 

установка подобных технологий на больших судах возможна. 

Предполагается, что к 2030 году гибридные силовые установки вытеснят традиционные дизельные 

двигатели. 

Технология WindShip. 

Новые технологии почти всегда подразумевают строительство для них новых судов, но зачастую 

возможность их установки на уже существующих судах не исключается. 

Примером такой технологии является представленная британской компанией WindShip технология 

WindShip. Эта технология использует энергию ветра для экономии топлива. При этом она имеет нулевое 

значение выбросов углерода, а её установка не влияет на грузоподъемность судна.   

Энергия ветра является возобновляемым источником энергии. Её использование сокращает 

использование традиционных невозобновляемых энергоресурсов, а также не влияет на окружающую 

среду. С каждым годом энергия ветра используется человеком всё активнее, и она уже успела 

зарекомендовать себя как эффективный альтернативный источник энергии. 

Проект Windship Technology был разработан Судоходной палатой Великобритании совместно с 

Content with Purpose (CWP) в 2021 году. Технология является вспомогательной системой питания и 

представляет собой набор из трех крыльев высотой от 36 до 48 метров, обеспечивающих значительную 
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тягу для движения корабля по воде.  

Несмотря на название, двигательная установка Windship только начинается с аэродинамики. В 

системе также присутствует электрический генератор, который включается при необходимости. 

Выхлопные газы генератора очищаются в карбонизаторе, а тепло этой реакции и естественная 

температура выхлопных газов используются для питания паровой турбины, которая, в свою очередь, 

вырабатывает больше электроэнергии. Вся эта энергия передается в электродвигатель, приводящий в 

движение гребной винт гармонично с тягой верхних двигательных установок (вертикальных крыльев). А 

из выхлопа вылетает чистый белый пар, которым можно дышать. 

Вертикальные крылья могут опускаться до 12 метров. Ниже, чем клиренс многих обычных судов. 

Поэтому суда с установками Windship могут спокойно пройти под некоторыми из крупнейших мостов в 

мире. 

Также данные установки являются полностью модернизируемыми, что означает, что они могут быть 

установлены на уже существующих судах. В таком случае установленная система не будет полной, но при 

этом она всё равно будет приносить от 30 до 40 процентов экономии по сравнению с использованием 

обычного топлива. 

Полная система WindShip позволяет сократить количество выбросов CO2 на 80 процентов. Такое 

сокращение соответствует тому, которое будет требовать Международная морская организация к 2050 

году с учетом прогнозируемого будущего роста судоходства. 

Оптимизация 

Всё вышеперечисленное направлено на улучшение экологической ситуации в мире. И это 

долгосрочная перспектива. В ближайшем будущем в развитии индустрии морских перевозок, повышения 

её эффективности и безопасности ключевое значение будут играть цифровизация и оптимизация 

операционных процессов. Здесь большую роль играют включение в грузоперевозки искусственного 

интеллекта (ИИ), большие данные и аналитика, Интернет вещей, робототехника и блокчейн. 

ИИ используют при оптимизации маршрутов и топлива, автономной навигации и 

профилактического обслуживания судов. Робототехника же компенсирует нехватку рабочей силы в 

отрасли, а Интернет вещей, блокчейн, большие данные и аналитика позволяют быстро принимать 

решения на основе большого количества данных. Их комбинирование позволяет создавать проекты таких 

технологий, интеграция которых могла бы значительно повлиять на всю индустрию морских перевозок. 

Такие технологии включают использование 5G, переход на более эффективные сервисы передачи 

Интернета, создание цифровых двойников и другие. 

5G. 

Одним из новшеств в этой области является технология 5G. Технология 5G – новое поколения 

мобильной связи, которая обладает такими преимуществами по сравнению с 4G, как более высокие 

энергоэффективность, скорость передачи данных и мобильность пользователей, низкая задержка 

сигнала, способность подключать большее число девайсов и многократно возросшая пропускная 

способность. 

Также технология 5G позволит вывести менеджмент на новый уровень, улучшив связь между 

судами и берегом, что, в свою очередь, позволит избавиться от такой проблемы моряков, как отсутствие 

связи с родными в море.  

Дроны. 

Технология 5G дает возможность использовать умные дроны для удаленной инспекции судов в 

режиме реального времени или других функций. Порт Сингапура, например, использует дроны для 

отправки основных запасных частей на суда ближнего радиуса действия, следующие транзитом через 

Сингапурский пролив. Технология 5G только увеличит потенциальные возможности использования 

дронов при морских перевозках. 
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Автономные суда. 

Важно отметить, что 5G свойственна масштабная виртуализация, которая позволяет выходить за 

рамки аппаратных решений, то есть многие функции в ней реализованы программным способом. Это дает 

огромную возможность в дистанционном управлении автономными судами в будущем. 

Стоит учитывать, что концепция автономных судов набирает обороты. Уже достигнут значительный 

технологический прогресс. Суда по автономности варьируются от частично автоматизированных судов с 

моряками на борту до полностью автономных судов, где судно само принимает навигационные решения. 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT). 

IoT – это отдельный сегмент потребителей связи 5G, который подразумевает под собой множество 

физических объектов, подключенных к интернету и обменивающихся данными. Он характеризуется 

подключением большого числа устройств, чаще всего промышленных, с низким энергопотреблением, для 

которых основным требованием является стабильность и надёжность подключения. Это, в частности, 

измерительные устройства, датчики, сенсоры, объекты инфраструктуры умного города. 

Примером Интернета вещей может послужить умный дом, который умеет, контролировать и 

автоматически менять степень освещения и отопления или концепция умного предприятия «Smart 

Factory», которая осуществляет контроль промышленного оборудования, чтобы избежать поломок. 

IoT в морской коммуникации дает возможность значительно улучшить транспортировку и 

логистику, усилить безопасность и снизить административные издержки на соблюдение нормативных 

требований. Кроме того, IoT позволяет постоянно увеличивать объём передаваемых данных для принятия 

оперативных и диагностических решений. 

Виды данных в секторе морских перевозок, которые могут быть собраны с помощью 

промышленного интернета вещей, включают в себя маршрут, погоду, техническое состояние, данные о 

работе двигателей и состояние груза, а также управление дверями люков, отсеками, системами 

переборок и гидравликой без необходимости присутствия члена экипажа на месте. 

Хорошим примером использования интернета вещей может послужить компания Carnival 

Corporation, которая анонсировала персонального цифрового консьержа на основе интернета вещей. Его 

название – Океанский компас (Ocean Compass). Он доступен на смарт-устройствах, в киосках в домашних 

портах, на телевизорах в каютах, на интерактивных поверхностях всех круизных судов и на устройствах, 

обслуживаемых провайдерами услуг на борту. В каждом устройстве гостя есть NFC (технология 

беспроводной связи) и технология Bluetooth с низким энергопотреблением — BLE. Система оснащена 

невидимой сетью датчиков и встроенных в судно вычислительных устройств. Они упрощают сход на берег, 

доступ к замкам кают, обеспечивают играми и дают возможность легко оплачивать товары и услуги. 

Также стоит отметить, что Интернет вещей поможет стать судоходной отрасли более 

конкурентоспособной. Известно, что две трети эксплуатационных расходов судна – это топливо. И 

благодаря IoT будет происходить экономия топлива. Например, система на борту в связке с приложением 

по оптимизации расхода топлива собирает данные и отправляет их на берег для построения наиболее 

энергоэффективного маршрута. 

В скором времени появятся достаточно много приложений для морской индустрии с 

круглосуточным подключением, в том числе для мониторинга производительности двигателя.  

Блокчейн 

Технология блокчейн давно и успешно используется в финансовой сфере, а сегодня захватывает 

морскую отрасль. Многие логистические компании и судовладельцы используют облачные приложения 

для объединения логбуков (книжка, которая должна быть у каждого яхтсмена), электронных таблиц, баз 

данных и многое и другое в одном месте. 

Каждый массив информации записывается отдельно и в хронологическом порядке. Следовательно, 

невозможно внести изменения в данные без ведома других пользователей. Это обеспечивает надежность 
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системе, снижает количество мошенничества и человеческих ошибок, а также упрощает проверку 

миллионов контейнеров, что приводит к снижению затрат на перевозку грузов. 

Starlink Maritime. 

Как еще один рример того, что в итоге может послужить ступенью в улучшении операционной 

деятельности морских грузоперевозок, можно привести Starlink Maritime. Технология была официально 

анонсирована в 2022 году основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. Starlink Maritime – это новый 

премиальный сервис, созданный для предоставления доступа к сети Интернет (до 350 Мбит/с) плавучим 

сооружениям в морях и океанах, начиная от торговых судов до нефтяных вышек и яхт премиального 

уровня. По словам Илона Маска, Starlink выдерживает экстремальный холод, жару, град, мокрый снег, 

проливной дождь, ураганный ветер и даже ракетные посадки. 

Команды на судах с подобной технологией смогут общаться по видеосвязи со своими семьями или 

смотреть фильмы и играть в многопользовательские игры в нерабочее время. 

Но при этом существуют ограничения, связанные с зоной работы спутникового интернета в море. 

Сервис стабильно работает в прибрежных водах Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии, 

Бразилии и Чили. Для трансокеанских маршрутов связь Starlink на удалении от портов пока недоступна. 

Starlink планирует увеличить покрытие морских зон в ближайшее время. 

Цифровизация. 

Цифровизация становится все более важной во всех сферах судоходства. Например, ожидается, что 

суда будущего будут опутаны системами датчиков, которые будут регистрировать все аспекты 

эксплуатации судна, в том числе обнаружение неисправностей и выявления участков, подлежащих 

техническому обслуживанию или ремонту. Такая технология имеет огромную превосходность во многих 

функциях на флоте. Однако это может привести к ухудшению инженерных и навигационных навыков 

моряков. 

Между тем, все более мощная связь между судном и берегом будет означать, что большинство 

аспектов работы судна может контролировать наземная команда менеджеров флота. 

Виртуальная реальность. 

Для улучшения системы обучения применяются технологии иммерсивной реальности: дополненная 

реальность (AR), виртуальная реальность (VR) и смешанная реальность (MR).  

Гарнитуры виртуальной реальности уже используются на некоторых кораблях, что позволяет им 

передавать изображения корабля в реальном времени береговым геодезистам и суперинтендантам. 

Электронные вахтенные журналы также обеспечивают цифровую запись судовых операций, обеспечивая 

автоматические оповещения, когда оперативные меры не срабатывают. 

Цифровой двойник. 

Также развивается технология цифровых двойников. Цифровой двойник — это представление 

физического объекта или структуры в цифровом формате. Цифровой двойник, комбинируя виртуальный 

и физический миры, позволяет анализировать данные, предотвращать возможные ошибки, сокращать 

время простоя, открывать новые возможности и даже готовиться к будущему. 

Эта технология способна модернизировать и оптимизировать любое сложное предприятие с 

интенсивным ручным трудом, в котором задействованы узкоспециализированные системы, требующие 

постоянного осмотра и ремонта, в том числе судостроение. 

Цифровой двойник включает в себя все данные и моделирование, которые можно получить в 

течение всего срока службы субъекта. Теоретически неограниченное количество процессов может быть 

выполнено в среде цифрового двойника, включая проектирование системы, эффективные услуги по 

обеспечению и проверке, тестирование на основе симулятора и интеграцию виртуальной системы, а 

также разработку глубоких идей и прогнозов. 

Анализируя существующие модели торговых процессов, цифровой двойник может способствовать 
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как оперативному, так и стратегическому принятию решений. Быстрое реагирование на нетипичные 

ситуаций, связанные, например, с погодой, позволяет использовать цифровые двойники в системах 

управления судном. Может быть построено полное виртуальное судно и интегрировано в систему 

виртуального программного обеспечения, что создаст некий симулятор со всеми бортовыми системами, 

воспроизводящими физическое судно в киберпространстве. Таким образом, цифровой двойник 

позволяет протестировать виртуальные суда в реальных ситуациях и изучить модификации, которые могут 

потребоваться для физического двойника. 

Цифровые двойники конструируются таким образом, чтобы они могли не только справляться с 

внешними киберугрозами безопасности, такими как кибератаки, преднамеренно совершенные с 

участием третьих лиц, но также и с угрозами кибербезопасности, которые развиваются из-за внутренних 

сложностей и свойств, возникающих и находящихся внутри интегрированных систем. Приоритетом 

является ограничение опасностей на их ранней стадии, когда их риски минимальны, что предотвращает 

манипулирование операциями. В результате, использование цифровых двойников снижает возможные 

риски в процессе грузоперевозки. 

Заключение 

В статье были рассмотрены различные виды новейших технологий, направленных на развитие 

морской торговли. Улучшение экологических показателей судов и оптимизация процессов 

грузоперевозки являются главными направлениями в развитии судоходства.  

На основе статьи можно с уверенностью сказать, что морскую индустрию ждут большие перемены. 

Благодаря новым технологиям судоходство станет более экологичным и надежным способом перевозки 

груза. Транспортировка груза по морю имеет огромное значение, и инновационное оборудование не 

только облегчит и улучшит данный процесс, но и сильно повлияет на логистику и торговлю в целом. 
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Электрические сети. 

Электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их 

электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя 

электрической энергии[1c.5]. 

В настоящее время, резко возросла энергозависимость потребителя. Требования к бесперебойному 

энергоснабжению, которое раньше предъявлялось только к технологическим и конвейерным 

предприятиям и системам жизнеобеспечения. В настоящее время в нём нуждается практически каждый 

бытовой потребитель. Для отопления жилых домов все чаще используются энергозависимые котлы. 

Энерговооруженность потребителей, как бытовых, так и промышленных значительно выросла. 

Электрические сети, спроектированные и построенные 20, 30 лет назад не справляются с растущей 

нагрузкой и не всегда обеспечивают требуемое качество электроэнергии. Для решения проблем, 

накопившихся в энергетических сетях был создан план цифровизации электрических сетей. 

План внедрения цифровых энергетических сетей. 

Внедрение цифровых энергетических сетей разделено на 3 глобальных блока. 

Первый блок 2019-2024 гг. предусматривает внедрение действующих технологий, формирующих 

базу для дальнейшего развития, частичная цифровизация производственных процессов, пилотирование 

перспективных технологий [2]. 

Второй блок 2024-2026 гг. включает в себя формирование единой ИТ-платформы и единого 

источника данных путем интеграции существующих баз данных, а также внедрение технологий, 

показавших эффективность в рамках пилотирования [2]. 

Заключительный блок 2026-2030 гг. включает в себя внедрение технологий работы с большими 

данными и технологий машинного обучения [2]. 

Цифровая энергетическая сеть. 

Цифровая энергетическая сеть представляет слияние двух сетей, информационную и 

электрическую, которые взаимодействуют одновременно дополняя друг друга. Таким образом они 

объединены в единую сеть [3].  

В состав цифровых сетей войдут множество новых и уже зарекомендовавших себя технологий. 

Кратко рассмотрим некоторые из них и их влияние на конечного потребителя. 

1. Устройство сбора и передачи данных (УСПД) - Контроллеры предназначены для измерений и 

многотарифного учета электрической энергии, мощности, а также сбора, обработки, хранения, 

отображения и передачи информации на верхний уровень автоматизированных информационно-

измерительных систем служат для автоматизированного учёта электроэнергии и мощности. Данные об 

энергопотреблении, полученные с цифровых многофункциональных счётчиков, контроллер, после 

обработки, отправляет на верхние уровни. 

2. Сетевой коммутатор служит для объединения сигналов, поступающих от измерительных 

приборов и перенаправления их на сервер сбора данных. 

3. GPRS-модем предназначен для использования в качестве устройства приема-передачи данных в 

составе распределенных автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 

автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) и телемеханики, а также в других 

автоматизированных системах сбора данных с удаленных объектов. 

Выше перечисленные пункты с 1 по 3 призваны облегчить жизнь бытовых потребителей. Вся 

информация о расходе электроэнергии будет автоматически вноситься в базы данных. Потребитель в 

режиме онлайн сможет следить за своим расходом электроэнергии, а так же это в перспективе позволит 

полностью отказаться от бумажных квитанций для оплаты электроэнергии. 

4. Реклоузер – это коммутационное оборудование, выполняющее роль автоматического пункта 

секционирования линий электропередачи трехфазного переменного тока. Обеспечивает возможность 
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коммутации любого участка сети в нормальных и аварийных режимах [4]. 

5. Дистанционно управляемый разъединитель - устройство, предназначенное для коммутации 

электрической цепи без тока или с малым током. 

6. Дистанционно управляемый выключатель нагрузки – это коммутационное устройство, которое 

оснащено дугогасительной камерой и приводом для управления. 

7. Управляемый стабилизатор напряжения (бустер) - устройство для повышения уровня и 

выравнивания напряжения удаленных потребителей в сетях 0,4 кВ.  

Пункты с 4 по 7 призваны обеспечить бесперебойное питание конечного бытового потребителя в 

любой штатной или аварийной ситуации. Достигается это за счёт оперативного переключения и 

автоматического перевода бытового потребителя на резервные источники питания или резервные линии 

электроснабжения, заранее предусмотренные в проектах модернизации и цифровизации существующих 

энергосетей. 

8. Индикатор короткого замыкания ЛЭП - устройство для определения поврежденного участка 

линии электропередачи и сигнализации о произошедшей аварийной ситуации. В зависимости от 

назначения и исполнения   индикаторы   короткого   замыкания   устанавливаются   в ячейку 

распределительного устройства, на опору воздушной линии электропередачи или непосредственно на 

фазный провод линии. 

9. Беспилотные летательные аппараты предназначены для облёта и осмотра воздушных линий 

электропередач. ЛЭП являются основной частью электросетевого комплекса, при этом самой аварийной 

его частью. С помощью БПЛА работники электрических сетей могут обнаружить неисправность или 

поломку в кратчайшие сроки и приступить к ремонту максимально оперативно. 

10. Нейронные сети станут неотъемлемой частью цифровых электрических сетей. В тандеме с БПЛА 

они позволят оперативно обнаруживать неисправности сетей и исключат фактор человеческой ошибки.  

Повышение надёжности распределительных сетей. 

Переход от традиционных энергетических сетей к цифровым приведёт к повышению надёжности 

электроснабжения. Причиной тому станет автоматический подход к управлению аварийными режимами. 

Его суть заключается в анализе каждым аппаратом режима работы сети и автоматическом произведении 

её реконфигурации в случае аварии. Данные аппараты должны быть снабжены специальным 

интеллектуальным устройством, имеющим возможность анализировать параметры режимов работы сети 

и автоматически локализовать место повреждения, после чего восстановить электроснабжение 

потребителей на повреждённых участках сети согласно заранее установленному алгоритму, если это 

возможно сделать. Если оно не является самоустраняющимся, то лишь определённый участок сети 

выводится из строя, благодаря чему уменьшается число тех потребителей, на которых одновременно 

может отразиться повреждение. 
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 Цемент не является природным материалом. Его изготовление - процесс дорогостоящий и 

энергоемкий, однако в результате - на выходе получают один из самых незаменимых строительных 

материалов, который используется как самостоятельно, так и в качестве составляющего компонента 

других строительных материалов (например, бетона и железобетона). Цементные заводы, как правило, 

строятся вблизи на месте добычи сырьевых материалов для производства цемента. 

 Кыргызская Республика обладает существенным потенциалом по многим видам минерального 

сырья. 

Активные минеральные добавки - тонкоизмельченные природные или искусственные материалы, 

вводимые в известковым вяжущим и цементам для улучшения их свойств и придания заданных качеств. 

К ним относятся природные или искусственные минеральные вещества, смешивая их с 

портландцементом повышают его водостойкость и антикоррозионные свойства. [1] 

 Минеральная добавка является активным, если она обеспечивает конец схватывания теста, 

приготовленного на основе добавки и извести-пушонки, не позднее 7 сут после затворения и 

обеспечивает водостойкость образца не позднее 3 сут после конца его схватывания. Активность 

минеральных добавок характеризуется также количеством СаО, поглощенной из раствора на 1 г добавки 

в течение 30 сут. Отдельные виды минеральных добавок имеют активность не менее (мг/л): трепелы и 

диатомиты — 150, трассы — 60, пемзы, туфы, пеплы — 50, глиежи — 30, [2]. 

Для производства портландцемента используются в основном клинкер, гипс и активные 

минеральные добавки. Сырьевая смесь должна обеспечить получение заданного химико-

минералогического состава цемента. Поскольку у каждого вида исходного сырья есть свои особенности: 

минеральный состав, влажность, прочность каждое производство имеет свою уникальную технологию, 

позволяющую добиться необходимых свойств цемента. 

Таблица 1  

Вещественный химический состав компонентов опытных цементов 

Название 
компонентов 

Химический состав, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O TiO2 MnO П.п.п. Сумма 

Клинкер 20,94 4,80 3,95 64,25 1,58 1,07 0,81 0,44  -   0,45 98,28 

Глиеж 75,30 12,55 5,44 1,56 1,11 0,29 2,19 0,42 0,67 0,07 2,14 101,8 

Гипс  0,43 0,14 0,04 30,73 0,26 36,20 0,04 0,01       67,87 

 

Таблица 2 

Насыпная плотность и минералогический состав клинкера 

Наименование 
Насыпная 

плотность, г/л Температура, 0С 
Количество 
расплава, % 

Минералогический состав клинкера 

C3S C2S C3A C4AF 

Клинкер 1373 67 30,36 53,9 20,3 6,33 11,98 

 

Подготовка и анализ на химический состав клинкера, гипса и активных минеральных добавок 

проводились по известным методикам и ГОСТам. Пробы отбирали методом последовательного 

квартования. Химический анализ сырьевых материалов проводили по ГОСТ 5382-91[8], ГОСТ 30515-97[7]. 

Все компоненты прессовали таблетки диаметром 2 см и высотой 1,0-1,5 см под давлением 20 МПа. 

Определение химического состава компонентов произведена рентгенофлуоресцентном спектрометре 

WDXRF ARL OPTIM X. 

В зависимости от химических составов клинкера и добавок, а именно из процентного содержания 

SO3, расчётным путем определен количество компонентов опытных цементов для помола. Учитывая, что 

содержание SO3 в цементе должен варьироваться от 1,0% до 3,5%, рассчитали 5 проб опытных цементов 

с добавлением глиежа как активных минеральных добавок в разных количествах. Состав приведен в 

таблице 3 
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Таблица 3  

Состав компонентов опытных цементов относительно расчетному содержанию SO3в цементе. 

Цемент 
Клинкер Глиеж Гипс Содержание SO3 в 

цементе, % кол-во, гр. доля, % кол-во, гр. доля, % кол-во, гр. доля, % 

1 4790 95,8 0 0 210 4,2 3,05 

2 4535 90,7 250 5 215 4,3 3,01 

3 4280 85,6 500 10 220 4,4 2,9 

4 4025 80,5 750 15 225 4,5 2,89 

5 3770 75,4 1000 20 230 4,6 2,85 

 

Общие положения методов испытание опытных цементов выполнен ГОСТ 310.1-76 [6]. 

В соответствии расчетным количеством компонентного состава опытных цементов, произвели 

помол в лабораторной шаровой мельнице 25 минут. В течение помола 5 опытных цементов исследовано 

изменение размолоспособности цемента с изменением количества минеральной добавки –глиеж и 

определена тонкость помола по остаткам на сите № 008 по ГОСТ 310.2-76 [6]. Цемент № 1 и Цемент № 3 

исследовано на тонкость промежуточно до истечения 25 минут, чтобы наглядно увидеть сам процесс 

помола цементных проб. Результаты помола 5-ти проб приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

Размолоспособность опытных цементов 

Цемент 1 Цемент 2 Цемент 3 Цемент 4 Цемент 5 

Время 
помола, 

мин 

Остаток 
на сите № 

008,% 

Время 
помола, 

мин 

Остаток 
на сите № 

008,% 

Время 
помола, 

мин 

Остаток 
на сите № 

008,% 

Время 
помола, 

мин 

Остаток 
на сите № 

008,% 

Время 
помола, 

мин 

Остаток 
на сите № 

008,% 

10 33,39 - - 10 32,64 - - - - 

15 21,18 - - 15 17,92 - - - - 

20 10,52 - - 20 7,83 - - - - 

23 7,08 - - 23 5,03 - - - - 

25 5,88 25 4,82 25 4,13 25 3,84 25 3,72 

 

 

Исходя из таблицы 4 составили диаграмму (рисунок 1) где наглядно показано улучшение степени 

помола опытных цементов при увеличении в составе компонентов глиежа, что способствует увеличению 

производительности мельницы и экономии электроэнергии при помоле. [4] 

Промежуточное исследование цемент 1 и цемент 3 построен график (рисунок 2) где можно увидеть 

влияние на помол даже в ранних стадиях. 

 
Рисунок 1 - Изменение тонкости помола при изменении вещественного состава опытных цементов 
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Рисунок 2 - Степень помола проб по истечении 25 мин 

 

Каждую отдельную пробу опытных цементов испытали на нормальную густоту и сроки схватывания 

по ГОСТ 310.3-76[6]. При увеличении в состав цемента глиежа до 20 % нормальная густота опытных 

цементов увеличился от 25 до 26,8 %. Результаты отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Испытания опытных цементов на нормальную густоту и сроки схватывания 

Цемент Нормальная густота, % 
Сроки схватывания, ч-мин. 

начало конец 

1 25 2-50 6-25 

2 25,4 2-40 6-25 

3 25,6 2-50 6-25 

4 26,2 2-55 6-40 

5 26,8 2-55 6-50 

 

Для определения предела прочности цемента по ГОСТ 310.4-81[9] при изгибе и при сжатии 

приготовили раствор со стандартным полифракционным песком ГОСТ 6139-2003[8] и отформовали из 

растворной смеси образцы в виде балочек 40х40х160 мм. Изготовленные образцы были выдержаны в 

определенных условиях по ГОСТ 310.4-81[9] на пропарку и на 28 суток. Кроме этого было сделано 

дополнительное исследование на предел прочности при изгибе и при сжатии после 1, 2, 3, 7 и 14-суток 

выдержки опытных цементных балочек. Определили предел прочности при изгибе образцов на приборе 

испытания цементных балочек.  

В результате определения величины предела прочности при изгибе балочек получили 6 половинок, 

которые служат образцами для определения величины предела прочности при сжатии. Каждую 

половинку балочки испытали на прессе отдельно. 

Выводы: 

В качестве основы реализации добавок в цемент был выбран алгоритм добавки глиежа. Как мы 

видим в таблице 4, размолоспособности опытных цементов увеличивается при увеличении в составе 

компонентов глиежа опытных цементов, что способствует увеличению производительности мельницы и 

экономии электроэнергии при помоле.  

В данной таблице цемент 1 и цемент 3 исследовано на тонкость помола промежуточно до истечения 

25 минут, где хорошо видно, что даже в ранних стадиях помола после 15 мин цемент 3 по сравнению 

цемент 1 измельчился тоньше на 9,5%. 

Исследование опытных цементов на нормальную густоту и сроков схватывания так же показал 

хороший результат, то ест водопотребность опытных цементов 20 %ным содержанием глиежа по 

сравнению контрольным увеличился всего на 1,7 %. 
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Результаты предела прочности на сжатие и изгиб показали, что на ранних стадиях набора прочности 

почти не отстают от контрольного цемента, кроме опытного цемента с добавкой глиежа 20%. Цемент 5 

первые 3 суток набирал прочность менее интенсивно, а в возрасте 28 суток показала предел прочности на 

сжатие 38,9 МПа. 
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ структурно-фазового состояния поверхностного слоя детали, 

базирующегося на основе теплофизических явлений, которые возникают в процессе механической 

обработки в сравнении с процессом сварки металлов. Было рассмотрено классическое представление о 

теплофизике процесса резания и был проведён сравнительный анализ температурных и временных 

показателей с процессом сварки и термообработки. Установлены вероятностные изменения структурно-

фазового состава металла под действием тепла, образующегося в процессе резания. 
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THERMOPHYSICAL PHENOMENA ARISING DURING MECHANICAL PROCESSING 

 

Annotation 

In this paper, the structural and phase state of the surface layer of the part is analyzed, based on the 

thermophysical phenomena that occur during mechanical processing in comparison with the metal welding 

process. The classical idea of the thermophysics of the cutting process was considered and a comparative analysis 

of temperature and time indicators with the welding and heat treatment process was carried out. Probabilistic 

changes in the structural and phase composition of the metal under the action of heat generated during cutting 

are established. 
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Углубленное изучение и понимание физико-механических процессов протекающих во время 

обработки детали резанием позволяет обеспечить требуемые технические характеристики изделия с 

минимальными трудозатратами. 

В свою очередь надёжность и долговечность деталей машин в значительной степени определяется 

качеством поверхностного слоя, уровнем и знаком остаточных напряжений. Важное значение 

приобретает проблема управления технологическими процессами обработки деталей с получением 

заданного по условиям долговечности качества поверхностного слоя. 

При исследовании теплофизики процесса резания металла лезвийным инструментом обращают 

внимание на обработку  металлов с помощью сварки. Данный мет од воздействия на металл имеет схожие 

тепловые явления за разницей в скорости протекания процесса. 

Н а основе анализа рисунков 1 и 2 составлена сравнительная таблица 1 по двум методам обработки 

металла (резание и сваривание) их теплового воздействия на заготовку.[1,3] 

 

 
Рисунок 1 - Строение зон сварного 

соединение 

Рисунок 2 - Условное распределение зон теплового 

воздействия 
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Таблица 1  

Зоны теплового воздействия на заготовку при различных видах обработки 

Процесс сварки Процесс лезвийной обработки 

I – металл шва (М Ш) I - зона локальной температуры резания 

II - зона термического влияния (ЗТ В) II - зона термического влияния 

III - основной металл (О М) III - основной металл 

 

На рисунке 3 показано распределение температур по зонам термического влияния при сварке [2,3]. 

В зависимости о т химического состава обрабатываемого металла, значения температур возникающих в 

зоне обработки и скор ости охлаждения можно предвидеть фазовое изменение обрабатываемого 

металла. 

 

 
Рисунок 3 - Распределение температур по зонам термического влияния при сварке 

 

Используемые режимы обработки определяют температуру в зоне резания и продолжительность 

воздействия теплового потока на деталь, совокупность этих параметров может оказывать влияние на 

фазовый состав металла. 

Исследования в области механической обработки показывают, что показатели набора данных 

характеристик существенным образом зависят от применяемых режимов резания. В результате чего в 

поверхностном слое детали формируются определённые показатели качества обработки.  
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

 В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Приведены результаты анализа мероприятий по инженерной защите населения и территорий в 

Республике Марий Эл в 2020 году. Приведена информация о состоянии выполнения мероприятий по 

инженерной защите и выводы о качестве их исполнения с предложениями по совершенствованию 

Ключевые слова 

Защитные сооружения гражданской обороны, паводок, половодье, берегоукрепление 

 

Основные усилия в области инженерной защиты населения на территории Республики Марий Эл 

направлены на совершенствование инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

поддержание в готовности фонда защитных сооружений приему укрываемых  

и оптимизацию количества защитных сооружений, учитывая современные подходы к инженерно-

техническим мероприятиям. 

В Республике Марий Эл в 2020 г. определена потребность в защитных сооружениях гражданской 

обороны (далее – ЗС ГО) установленных категорий населения, с учётом изменений действующего 

законодательства по предоставлению населению средств коллективной защиты. В Планах гражданской 

обороны и защиты населения и Планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций отражены вопросы предоставления установленным группам населения ЗС ГО и заглубленных 

помещений подземного пространства (ЗППП) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как в 

мирное, так и военное время.  

Обеспеченность установленных групп населения республики (персонала потенциально опасных 

объектов и населения, которое может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии 

на объектах) убежищами, сооружениями двойного назначения и другими защитными сооружениями 

составляет 100 %. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Марий Эл в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2020 год в период с 1 июня по 30 сентября 2020 г. на 

территории республики проведен смотр-конкурс на лучшее содержание, использование ЗС ГО и 

поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки. 

По итогам проведенного смотра-конкурса составлен Акт проведения смотра-конкурса на лучшее 

содержание, использование защитных сооружений и поддержание их в готовности к приему укрываемых 

в установленные сроки в Республике Марий Эл в 2020 году (ноябрь 2020 г.). 

На основании анализа результатов смотра - конкурса 2020 года и по сравнению с 2019 годом, можно 

отметить, что существенного улучшения состояния фонда ЗС ГО, расположенных на территории 
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республики, не произошло.  

По итогам 2-го этапа смотра-конкурса межведомственной комиссией республики определены 

победители: 

1. I группа – убежища вместимостью до 150 человек:  

1 - е место: Филиал ПАО «МРСК центра «Приволжья» - «Мариэнерго» (инв. № 54-12); 

2 - е место: филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл» (инв. № 38-12). 

3 - е место: Йошкар-Олинская дистанция пути АО «РЖД» (инв. № 44-12); 

2. II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек: 

1 - е место: КС-22 Волжского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (инв. № 83-12); 

2 - е место: АО «ММЗ», г. Йошкар-Ола (инв. № 4-12); 

3 - е: место: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола (инв. № 8-12); 

3. III группа – убежища вместимостью свыше 600 человек: 

1-е место: АО «ММЗ», г. Йошкар-Ола (инв. № 2-12); 

2-е место: ОАО «ОКТБ «Кристалл» (инв. № 22-12); 

3-е место: АО «ВЭМЗ», г. Волжск (инв. № 69-12). 

По итогам проведенной в 2018 г. инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории республики из 565 защитных сооружений (убежищ и ПРУ) «готовы к приему укрываемых в 

установленные сроки» - 40, «ограниченно готовы» - 28, «не готовы» - 497. Таким образом, количество 

«готовых» и «ограниченно готовых» ЗС ГО составляет 12 %. При этом только 23 убежища из 90 планируется 

к использованию для укрытия наибольшей работающей смены организаций республики, отнесенных к 

категориям по гражданской обороне. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Марий Эл имеются 5570 заглубленных помещений, 

позволяющих укрыть более 1350 тыс. чел. населения от фугасного и осколочного действия обычных 

средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения 

конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.  

В Республике Марий Эл организована и проводится работа по обеспечению реализации Плана 

гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл в части укрытия установленных 

категорий населения. 

Имеющийся фонд заглубленных помещений позволяет гарантированно укрыть население 

республики от поражающих факторов современных обычных средств поражения и провести маневр 

укрываемыми в зависимости от сложившейся обстановки. 

Состояние существующего фонда ЗС ГО, расположенных на территории Республики Марий Эл и 

отнесенных к категории «готовы к приему укрываемых» и «ограничено готовы», соответствует 

предъявляемым требованиям и позволяет обеспечить выполнение мероприятий Плана гражданской 

обороны и защиты населения Республики Марий Эл в полном объеме. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 
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замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды - не менее 2 раз в год. 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны». 
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Подготовка по защите населения и территорий осуществляется в соответствии с Планом основных 

мероприятий Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

В области накоплен фонд защитных сооружений 1578 ед. с проектной вместимостью на 539,262 тыс. 

чел, в т.ч.: 732 ед. убежищ вместимостью 318,417 тыс. чел, что составляет 46% от общего количества ЗС ГО 

и противорадиационные укрытия 846 ед. вместимостью 220,845 тыс. чел, что составляет 54% от общего 

количества ЗС ГО. 

Техническое состояние фонда ЗС ГО (убежищ и противорадиационных укрытий) Самарской области 

следующее:  

готовы к приему укрываемых - 278 ЗС ГО (152 убежища и 126 ПРУ), что составляет 17,6%; 

ограниченно готовы к приему укрываемых - 171 ЗС ГО (136 убежищ и 35 ПРУ), что составляет 10,8%;  

не готовы к приему укрываемых - 1129 ЗС ГО (444 убежища и 685 ПРУ), что составляет 71,6%. 

Убежища Самарской области находятся на балансе закрытых предприятий оборонной 

промышленности и не могут быть использованы в мирное время по двойному назначению (в 

хозяйственных целях). На эти убежища заключены договора «О правах и обязанностях в отношении 

объектов и имущества ГО», определены мероприятия по ГО, направленные на сохранение и поддержание 

ЗС ГО в готовности к использованию по прямому назначению, их восстановлению за счет средств 

организаций-балансодержателей. 

 

 

На территории Самарской области имеется 5178 зданий, сооружений и естественных укрытий 

общей площадью 2801873 кв. м, вместимостью 4669,788 тыс. чел., из них: 

1498 - общей площадью 978007 кв. м, вместимостью 1630,012 тыс. чел., относятся к первой группе 

(подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор, отвечающие требованиям);  

37 - общей площадью 15682 кв. м, вместимостью 26,137 тыс. чел., относятся ко второй группе 

(гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих сооружениях, а также в 

подвальных этажах торговых и развлекательных центров);  

20 - общей площадью 12121,7 кв. м, вместимостью 20,203 тыс. чел., относятся к третьей группе 

  

Рисунок 1 - г.о. Самара, убежище 

№ 99-63, помещение для укрываемых 

Рисунок 2 - г.о. Тольятти, убежище № 359-63, 

помещение для укрываемых 
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(транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные 

(трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.);  

3159 - общей площадью 1767143 кв. м, вместимостью 2945,238 тыс. чел., относятся к четвертой 

группе (подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений не отвечающие требованиям);  

464 - общей площадью 28919 кв. м, вместимостью 48,198 тыс. чел., относятся к пятой группе 

естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.); простейшие укрытия (щели открытые и 

перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.). 

Организована и проводится работа по повышению готовности ЗС ГО к приему укрываемых. 

В целях поддержания фонда ЗС ГО в готовности к приему укрываемых в 2020 году, за счет средств 

объектов экономики проведены капитальные и текущие ремонты на 8 ЗС ГО, на сумму 17401,762 тыс. руб. 

В связи с вышеуказанным необходимо продолжать работу по повышению готовности ЗС ГО, за счет 

выполнения мероприятий изложенных в [1]: 

в ЗС ГО предусматривается два вида ремонта строительных конструкций и защитных устройств - 

текущий и капитальный. 

К текущему ремонту относятся работы по систематическому предохранению конструкций от 

преждевременного износа путем проведения мероприятий планово-предупредительного характера и 

устранению мелких повреждений и неисправностей в процессе их эксплуатации. 

К капитальному ремонту относятся такие работы, в процессе которых производятся восстановление, 

замена разрушительных и изношенных конструктивных элементов. 

При текущем ремонте использование сооружения по прямому назначению не прекращается. 

Ремонт строительных конструкций и защитных устройств должен производиться в предельно 

короткие сроки. 

Окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО должна производиться с периодичностью: 

при клеевой окраске - не более 3 лет; 

при масляной окраске - не более 5 лет; 

при известковой окраске - не более 3 лет. 

Окраска помещений общего пользования производится 1 раз в год. 

Окраска помещений, подвергшихся воздействию влаги и агрессивной среды - не менее 2 раз в год. 

В первоочередном порядке проводятся мероприятия по восстановлению защитных свойств и 

ликвидации угрозы затопления сооружения. 

Ликвидация течей может быть осуществлена путем устройства защитных гидроизоляционных 

покрытий; восстановления поврежденных участков гидроизоляции; устройства дренажа вокруг 

сооружения; уплотнения бетонных и железобетонных конструкций инъекцированием (нагнетанием в 

трещины и другие дефектные места тампонажной смеси). Состав тампонажной смеси подбирается в 

зависимости от обводненности ограждающих конструкций и размера трещин. 

Могут быть применены и другие способы восстановления гидроизоляционных свойств 

ограждающих конструкций. 

 

Список использованной литературы: 

1. Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны». 
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Общая протяженность морского побережья Крыма (по уточненным данным Морского 

гидрофизического института Российской академии наук) - 1175 км, из них 945 км - береговая полоса 

Черного моря и 230 км - Азовского моря. На Черноморском побережье Крыма порядка 81 км закреплено 

берегоукрепительными сооружениями, защищающими берег от абразионных процессов. Большинство 

берегоукрепительных сооружений возведены на Южном берегу Крыма. Основной период возведения - 

1974-1980 гг., нормативный срок службы для подобных объектов составляет 25 лет. В настоящее время 

30% берегозащитных сооружений ЮБК находится в эксплуатации более 40 лет, а 70% - от 25 до 40 лет. 

Срок эксплуатации большинства из них формально истек, сооружения имеют значительный износ и 

повреждения. 

Вышеуказанные факторы привели к изменению характера и объема естественного движения 

наносов и привели, в ряде случаев, к деградации пляжей и активизации оползневых явлений, что наряду 

с недостатком пляжных территорий на ЮБК вызвало необходимость в строительстве в береговой зоне 

гидротехнических сооружений. 

Исходя из приведенной статистики, принимая во внимание тот факт, что точечное решение 

проблем, связанных с негативным воздействием опасных геологических процессов не даст устойчивого 

результата, следует рассматривать инженерную защиту береговой территории как комплекс 

мероприятий, учитывающий влияние природных и антропогенных закономерностей системы «земля-

море» и организацию инженерного мониторинга состояния прибрежной зоны для обеспечения 

безопасности на всей территории Республики Крым. 

Данный комплекс мероприятий реализуется в рамках Постановления Совета министров Республики 

Крым от 25.12.2017 №700 «Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли 

Республики Крым" Перечень основных мероприятий Государственной программы развития строительной 
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отрасли Республики Крым» (далее – Государственная Программа), в частности, в Подпрограмме 4 

основным мероприятием является «Разработка схемы инженерной защиты Республики Крым». 

В соответствии с условной границей Крымско-Черноморского региона, имеется расположение 

сейсмических станций Крыма и границ районов: 1 - Севастопольский, 2 - Ялтинский, 3 - Алуштинский, 4 - 

Судакско-Феодосийский,  5 - Керченско - Анапский, 6 - Степной Крым, 7 - Азово - Кубанский, 8 - Северо-

Западный, а также отмечены станции соседних регионов, чьи данные используются для сводной 

обработки различных землетрясений. 

На стационарных региональных сейсмических станциях проводится ежедневная оперативная 

обработка записей местных землетрясений и землетрясений ближней зоны за предыдущие сутки. 

Оперативные сводки передаются дежурному центральной станции «Симферополь», ежедекадные 

станционные бюллетени поступают в лабораторию сводной обработки и срочных донесений, где 

осуществляется окончательная интерпретация и расчет параметров произошедших сейсмических 

событий. В случае реализации местных землетрясений или близких землетрясений сведения о них 

передаются на центральную станцию в режиме срочных донесений.  

Также на территории Республики Крым имеют широкое развитие такие опасные геологические 

процессы, как оползни, обвалы, сели. Оползневые процессы приурочены к горным, склоновым 

территориям и абразионному побережью Черного и Азовского морей. В Крыму насчитывается более 1600 

оползней различного масштаба, генезиса и степени активности, причем их количество неуклонно растет. 

Основные факторы образования оползней: абразия, водонасыщение грунтов, нарушение 

противооползневого режима. Около 40% оползней обусловлено техногенным воздействием. 

Комплексный подход к проблеме инженерной защиты территорий, разработка мер по возведению 

и реконструкции берегозащитных, оградительных сооружений и инженерных мероприятий по 

укреплению оползнеопасных склонов в перспективе стабилизирует состояние прибрежных территорий 

рекреационного характера, подверженных деградации, что в свою очередь позволит улучшить состояние 

береговой линии, обеспечит сохранение и увеличение пляжных зон, рекреационную привлекательность 

и рост перспективного развития курортных территорий. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и 

временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

 

Список использованной литературы: 

1. "Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по организации подготовки к паводкоопасному периоду" (утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 
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 The article discusses the main stages of preparing an optical cable for laying in the ground using cable 

laying, checking for damage before and after installation, the validity of the choice of control and measuring 

equipment when performing control operations. 
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Введение. Процесс контроля при подготовке и укладке оптического кабеля (ОК) в грунт 

кабелеукладчиком состоит из нескольких этапов:  

- входной контроль ОК, в ходе которого производится внешний осмотр и определяется 

достоверность указанных характеристик в паспорте ОК путем измерения таких параметров, как 

фактическая длина и коэффициент затухания ОК. 

- контроль в процессе укладывания ОК. Производителем определяются предельно допустимые 

механические воздействия на ОК, а контролируемые параметры указываются в паспорте на изделие. 

Например, в соответствии с методами воздействия на ОК, описанными в ГОСТ Р МЭК 794-1-93, 

определяется стойкость к таким воздействиям, как растягивающее усилие, раздавливающее усилие, 

динамические изгибы и т.д.  При прокладке кабеля контролируются глубина прокладки, а также скорость 
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вращения барабана для предотвращения резкой раскрутки, изломов и изгибов кабеля. Скорость 

вращения барабана с ОК должна быть плавной и равномерной. Для определения целостности ОК при 

укладке рекомендуется проводить постоянный мониторинг отсутствия повреждений методом обратного 

рассеяния (OTRD-Optical Time Domain Reflectometer).  

- контрольные измерения после того, как ОК уложен в грунт, для определения качества 

выполненных работ. 

Начиная с входного контроля и заканчивая контрольными измерениями уложенного кабеля, 

основным методом для определения фактической длины и коэффициента затухания в ОК может быть 

использован метод обратного рассеяния (OTDR).  Данный метод является одним из самых 

распространенных и применяется при входном контроле, монтаже, аварийных и плановых работах. С 

помощью данного метода возможно с легкостью определить фактическую длину, потери, вызванные 

неоднородностями, сварными соединениями, изгибами и изломами на всей протяженности ОК, а также 

расстояние до вызванных неоднородностей и локализацию обрыва ОК. 

Подготовка к измерениям на смонтированном участке. 

При наличии волоконно-распределительного модуля (ВРМ) на смонтированном участке проводится 

непосредственное подключение рефлектометра к исследуемому оптическому волокну (ОВ) в ВРМ. В 

таком случае особое внимание следует уделить состоянию ферул у оптических коннекторов, 

подключаемых к ВРМ и входу рефлектометра. Невидимые для глаза загрязнения ферул у оптических 

коннекторов могут привести к искаженным результатам измерений, отсутствию работоспособности 

оборудования и сбоям в работе, а также поломке сопряженного оборудования с ВРМ. При возникновении 

сомнений в чистоте полированной поверхности ферулы у коннектора, используемого при измерениях, 

проводится их инспектирование. Для определения чистоты и возможности дальнейшей эксплуатации 

коннектора используется оптический микроскоп. Для оценки состояния ферулы оптического коннектора 

достаточно увеличение не менее, чем в 400 раз у одномодовых и в 200 раз у многомодовых коннекторов. 

Перед каждым подключением коннектора к исследуемому ОВ и рефлектометру (или другому 

измерительному оборудованию), следует очистить торцевую поверхность оптического коннектора от 

загрязнений. В некоторых случаях, ввиду износа, неправильной эксплуатации или хранения, очистка 

торцов нецелесообразна и неэффективна. Такие коннекторы утилизируются и не допускаются к 

применению. 

Немаловажно проводить очистку оптических адаптеров ВРМ, чтобы исключить загрязнения на 

местах соединений. После очистки проводится инспектирование адаптеров для определения 

возможности дальнейших соединений. Чаще всего используют приспособления для очистки оптических 

ферул у коннекторов и адаптеров в виде маркера, в основе которого заложена безворсовая нить. При 

соприкосновении данного приспособления с ферулой оптического коннектора или адаптером 

производится нажатие на маркер, в момент которого происходит вращение головки приспособления 

вдоль очищаемой поверхности. Для очистки поверхности достаточно одного применения. Если в работе 

используются различные типы коннекторов и адаптеров, то для удобства можно использовать иные 

средства очистки, например, прокручиваемая лента в корпусе. Изделие такого вида может быть 

использовано для очистки различных типов коннекторов, таких как: FC, SC, ST, LC и др. Данное 

приспособление не требует использования дополнительных расходных материалов.  

Проведение измерений  

Перед проведением измерений следует компенсировать мертвую зону на входе рефлектометра. 

Это позволит оценить измеряемые параметры в начале смонтированного участка с высокой точностью. 

Для этого понадобится нормализующая (компенсационная) катушка. В зависимости от используемого 

рефлектометра выбирается длина катушки. Чаще всего используется катушка длиной 1000 м для 

одномодового волокна и 200 м для многомодового волокна. Если на смонтированном участке имеются 
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переходные или иные муфты в непосредственной близости от начала исследуемой трассы, то 

нормализующая катушка позволит определить величину потерь этих событий на рефлектограмме с 

наибольшей точностью. Использование нормализующей катушки позволит уменьшить вероятность 

подключения некачественного или испорченного в ходе работы коннектора при измерениях. Это также 

обезопасит от подключения коннектора с полировкой ферулы оптического коннектора, отличной от 

полировки, используемой в рефлектометре. 

Для оценки качества выполненных работ и работоспособности всего смонтированного участка 

необходимо провести контрольные измерения с двух сторон. 

Перед проведением измерений следует заранее подобрать рефлектрометр с необходимыми 

характеристиками. К ним относятся: динамический диапазон, длина волны, тип используемого разъема. 

В частности, рабочая длина волны для одномодового тракта составляет 1310/1550 нм, многомодового - 

850/1300 нм. Наличие в рефлектометре широкого диапазона длительностей импульса позволяет оценить 

события в ОВ, как находящихся в непосредственной близости от начала измерений, так и находящихся на 

значительном отдалении. Короткая длительность импульса позволяет определять события в начале ОВ, а 

длинный импульс – события в конце трассы. Измерения могут проводится как на одной длине волны, так 

и на двух одновременно с усреднением по времени, например, на длине волны 1310/1550 нм. Время 

усреднения в зависимости от выполняемой работы может быть различно. Так, при более длительном 

усреднении – рефлектограммы будут более информативными. Рефлектограммы, полученные при 

измерении на длине волны 1310 нм будут более информативны в начале исследуемой трассы и более 

грубы в конце. Обратная ситуация выглядит с длиной войны 1550 нм – более грубые сглаживания событий 

в начале трассы и высокая точность к концу трассы.   Выбор длины волны для измерений зависит от того, 

на каких длинах волн будет эксплуатироваться оборудование на смонтированном участке.  

В некоторых вариациях рефлектометр может иметь в своей конструкции визуализатор 

повреждений, который представляет собой лазерный излучатель видимого света. В общем случае, длина 

волны излучения такого лазера составляет от 615 нм до 655 нм. 

Рефлектометр является источником и приемником светового сигнала одновременно. Его работа 

основана на явлении релеевского рассеяния и френелевского отражения. Лазерный диод посылает 

импульс заданной длины волны и длительности, а фотодетектор детектирует полученную отраженную 

световую энергию. 

В случае, когда в конструкции ОК используются различные металлические защитные слои – 

определяется состояние заземляющего устройства. В соответствии с РД 45-180-2001, при определении 

защиты на смонтированном участке, сопротивление зеземляющего устройства варьируется от 10 Ом до 

50 Ом, в зависимости от удельного сопротивления грунта. Также, проводится контроль электрического 

сопротивления изоляции пластмассовых оболочек ОК. Измеренные значения считаются нормальными, 

если измеренное значение больше или равно 5 МОм*км. Для определения сопротивления изоляции к 

применению допускается использование мегаомметра. Мегаомметр подбирается в зависимости от 

требуемого выходного напряжения, вида метода измерений, предельного измеренного значения и т.д. 

Заключение 

Спрос на использование ОК в различных проектах растет с каждым днем. Поэтому, вопросы 

контроля отсутствия повреждений ОК при выполнении монтажа и эксплуатации являются актуальными на 

сегодняшний день. С ростом спроса возрастают требования как к сопрягаемому оборудованию, так и 

контролируемым средствам измерений.  

При несоблюдении технологии монтажа ОК, оптических муфт, ВРМ неминуемо страдает 

долговечность, и конечно же, срок службы всей системы в целом. Волоконно-оптические линии связи, при 

корректном монтаже и пуско-наладке, по сравнению с другими кабельными системами, отличаются 

высокой надежностью, значительно большей протяженностью без усиления и практически 100 % 
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защищенностью от электромагнитных помех, что делает их монополистом на рынке предоставления услуг 

связи. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

В рамках статье с точки зрения ее назначения, исследуются задачи обеспечения надежности о 

причинах нарушения сроков на этапе реализации строительства  объектов, по сравнению с календарным 

планом, низкое качество проектных решений и строительных работ. 

Обеспечение надежного выполнения работ в запланированный срок играет существенную роль в 

общей надежности и стабильности строительного комплекса. 

Основные задачи повышения организационно-технологической надежности являются оперативное 

планирование строительства монтажных, производства работ и управление ими, обеспечивающее 

предупреждение возникновения отказов частных потоков таких как: организационных, технических, 

технологических, экономических. 

Одним из основных направлений повышения качества и эффективной организации производства в 

строительстве, является выполнение работ в кротчайшие сроки с минимальными потерями, требуемого 

качества.  
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ANALYSIS AND EVALUATION OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL 

 RELIABILITY OF THE CONSTRUCTION OF FACILITIES 

 

Abstract 

Within the framework of the article, from the point of view of its purpose, the tasks of ensuring reliability 

and the causes of violation of deadlines at the stage of implementation of the construction of objects, in 

comparison with the schedule, the low quality of design solutions and construction work, are investigated. 

Ensuring the reliable execution of work on schedule plays a significant role in the overall reliability and 

stability of the construction complex. 

The main tasks of improving organizational and technological reliability are the operational planning of the 

construction of installation, production work and their management, which ensures the prevention of the 

occurrence of failures of private flows such as: organizational, technical, technological, economic. 

One of the main directions for improving the quality and efficient organization of production in 

construction is the execution of work in the shortest possible time with minimal losses, of the required quality. 

Keywords: 

 organizational and technological reliability, construction time, failure reasons,  

technological failure, schedule, duration of work 

 

Введение: Целью исследования является разработка методики повышения организационно-

технологической надежности монолитного строительства. 

Организационно-технологическая надежность в отличие от надежности строительных конструкций 

и систем является показателем надежности строительного производства как критерия надежности 

конечных результатов. 

Организационная надежность предусматривает принятие решений по реконструкции объектов, с 

заданной вероятностью обеспечивающих получение запланированного результата функционирования 

специализированного или объектного потока в условиях случайных воздействий [1; 2]. 

Надежность технологических решений должна обеспечивать бесперебойное функционирование 

строительных процессов.  

При этом должен быть осуществлен выбор способов производства работ, позволяющий 

строительному потоку функционировать с заданными параметрами в определенных пределах несмотря 

на воздействие случайных производственных факторов [3]. 

Полное или частичное прекращение функционирования строительного потока или процесса, 

вызывающее отклонение от заданных параметров, является технологическим отказом.  

Они возникают в результате воздействия различных организационно-технологических факторов, 

дестабилизирующих производство работ. Технологический отказ не обязательно связан с полной 

остановкой процесса. Наиболее частыми являются частичные отказы, которые самоустраняются или 

ликвидируются в процессе производства работ [4].  

Причины отказов достаточно разнообразны, они разделяются на: 

технические - выход из строя машин и механизмов, инженерных сетей, коммуникаций, низкое 
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качество материалов; 

технологические - нарушения технологических регламентов производства работ, устранение брака, 

появление непредвиденных работ, изменение численного и квалифицированного состава исполнителей, 

нарушение правил техники безопасности; 

организационные - смещение сроков представления фронта работ, несвоевременное обеспечение 

документацией, срыв сроков работ субподрядными организациями, изменение последовательности 

выполнения работ, перерывы с ресурсообеспечением, отсутствие рабочих требуемой квалификации; 

управленческие - нарушения производственной связи и информации, несвоевременное принятие 

решений, ошибки оперативного планирования, некомпетентность руководства; 

климатические, включая стихийные бедствия. 

Наиболее характерными причинами отказов при выполнении реконструктивных работ являются:  

появление непредвиденных работ в результате недостаточного уровня диагностики элементов 

здания; снижение интенсивности производства работ в стесненных условиях; несвоевременное 

обеспечение технической документацией; отсутствие специальных машин и механизмов, ручного 

инструмента, средств диагностики и контроля качества работ.  

Перечисленные факторы служат причинами внезапных, постепенных, частичных или полных 

отказов [5; 6].  

Так как большинство производственных факторов являются случайными, то надежность 

строительного производства оценивается статистически, а критерии и количественные характеристики - 

вероятностными методами.  

На сегодняшний день приоритетным способом возведения зданий и сооружений является 

монолитное строительство. 

Между тем, повышение уровня качества и организации производства при строительстве из 

монолитного железобетона является основной стратегической задачей российских и зарубежных 

строительства, о чем свидетельствуют ежегодные статистические данные службы государственного 

строительного надзора и экспертизы о дефектах и нарушениях, выявленных в процессе строительства и 

эксплуатации [7; 10].  

Схематично структура организационно-технологической надежности строительного проекта 

представлена на рисунке 1 (составлено автором). 

 
Рисунок 1 - Структура ОТН строительства объектов 
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Результаты: При анализе функционирования строительного потока имеют место отклонения 

фактических параметров его работы от значений, установленных в технологических картах или графиках 

производства работ. 

Анализ деятельности предприятий, осуществляющих монолитное строительство, позволяет 

выделить следующие проблемы:  

увеличение сроков строительства по сравнению с календарным планом; низкое качество проектных 

решений и строительных работ.  

В этой связи, появляется задача оценить степень влияния нарушений на эффективность 

функционирования и качество организации производственных процессов.  

Для управления процессом организации работ предлагается использовать такой критерий, как 

организационно-технологическая надежность.  

Таким образом, разработка эффективного способа предотвращения возникновения факторов, 

негативно влияющих на сроки, стоимость и качество возведения объекта, является важнейшим звеном, 

обеспечивающим снижение рисков строительства и повышение его организационно-технологической 

надежности. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных отдельным аспектам темы исследования 

совершенствованию организационно-технологических процессов возведения монолитных зданий и 

организационно-технологической надежности, наличие и анализ взаимосвязей между показателем ОТН 

и несоответствиями и отклонениями в производственном процессе до настоящего времени не изучался. 

На базе анализа материалов по теме диссертационного исследования актуальной и значимой 

представляется задача создания методики оперативной оценки ОТН монолитного строительства, 

позволяющей определять надежность выполняемых работ и принимать рациональное решение о 

достаточности выбранных предупреждающих мероприятий с коррекцией календарного плана 

строительства. 

Для этой цели осуществляются расчет и создание страховых ресурсов и запасов, разработка 

организационно-технологических решений по повышению надежности строительства можно 

рассматривать следующее: 

- Разработка математической модели оценки ОТН монолитного строительства с учетом влияния 

несоответствий на продолжительность строительно-монтажных работ; 

−  Построение методики повышения организационно-технологической надежности объектов 

монолитного строительства за счет своевременной корректировки календарного плана строительства; 

− Определение перспективных направлений дальнейших исследований в рамках обозначенной 

предметной области. 

В разработке научно обоснованных рекомендаций, обеспечивающих повышение организационно-

технологической надежности объектов монолитного строительства за счет своевременной корректировки 

календарного плана строительства, а именно: 

1. Выявлен комплекс несоответствий, влияющих на продолжительность выполнения 

строительно-монтажных работ; 

2. Разработана математическая модель, определяющая ОТН монолитного строительства с учетом 

влияния несоответствий на продолжительность строительно-монтажных работ; 

3. Разработаны организационно-технологические решения, обеспечивающие повышение 

организационно-технологической надежности объектов монолитного строительства за счет 

своевременной корректировки календарного плана строительства. 

Заключение: При выполнении исследования были использованы методические и инструктивные 

материалы ведущих научных учреждений, посвященные проблеме повышения эффективности 

монолитного строительства.  
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В качестве инструментов исследования использованы следующие методы: экспертных оценок, 

теории вероятностей и математической статистики, системный анализ, теория надежности, 

математическое моделирование, методы аналитических исследований и научных обобщений, 

статистическая обработка и анализ фактических данных. 

Информация об применённых методах исследования являются статистические данные, полученные 

в ходе выполнения работ по мониторингу качества на объектах монолитного строительства, нормативно-

правовые акты, данные статистических сборников. 

Задача обеспечения надежности строительства объектов состоит в том, чтобы решить проблему 

организационно-технологической надежности (ОТН), под которой понимают способность 

организационных, технологических и экономических решений сохранять в заданных пределах свои 

запроектированные качества в условиях воздействия возмущающих факторов, присущих строительству 

как весьма сложной вероятной системе. 

Повышение ОТН возведения объектов может достигаться двумя различными путями: 

1. Снижение величины факторов, нарушающих надежность функционирования строительных 

систем, что не всегда возможно; 

2.      Разработкой систем, надежно функционирующих в условиях воздействия этих факторов (чаще 

используется); 

Повышение надежности строительной системы означает достижение такого положения, при 

котором безотказная работа системы могла бы выступать как неизбежность (закономерность). 

Надежность системы можно повысить, используя так называемый принцип избыточности.  

Можно выделить несколько видов избыточности: 

− структурная избыточность направлена на повышение надежности системы за счет замены 

вышедшего из строя элемента равнозначным запасным (холодное резервирование) или за счет неполной 

загрузки работающих элементов (теплое резервирование. 

− информационная избыточность направлена на обеспечение полной и достоверной информацией 

о функционировании системы; 

− игровая или тактическая избыточность, принимающая вид перестроек структуры системы в 

зависимости от сложившейся ситуации; 

− временная избыточность обеспечивает дополнительное время на принятие рационального 

решения или выполнения непредвиденного объема работ. 

С увеличением надежности срок строительства убывает, а экономический эффект от ввода объекта 

в эксплуатацию в более ранние сроки увеличивается, происходит это до определенного предела, после 

которого дальнейшее увеличение надежности становится убыточным. 

Организационно-технологическая надежность системы строительного производства в 

значительной степени формируется и предопределяется на стадии проектирования зданий и сооружений, 

а также проектирования методов их возведения. 

− Организационно-технологическое проектирование с заданным уровнем надежности включает 

проектирование: 

− вероятностных параметров (продолжительность и интенсивность работ) на основе разработанной 

модели возведения строительных объектов и комплексов; 

− детерминированных параметров (количество и размер захваток, тип и количество монтажных 

кранов и др.), которые требуют учета конструктивных и объемно-планировочных особенностей отдельных 

типов зданий. 
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА СТОЛЫПИНА 

 

Аннотация 

В начале XX века Российская империя столкнулась с рядом проблем, крайне негативно 

отразившихся на жизни государства и общества: политический террор, русско-японская война, революция 

1905-1907 гг. Однако главной проблемой России на протяжении 45 лет являлся земельный вопрос, 

поскольку русское крестьянство после отмены крепостного права Александром II не было наделено 

землей, на которой можно было работать и выращивать для себя пропитание. 

Решить проблему русского крестьянства взялся один из самых главных российских реформаторов – 

Председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин, одним из первых решений которого 

стало принятие комплекса мер для проведения аграрной реформы. 

Ключевые слова 

Петр Столыпин, аграрная реформа, крестьянство, Российская империя, Николай II, революция. 

 

Введение 

Целью написания данной статьи является изучение аграрной реформы Петра Столыпина в истории 

России. 

Исходя из поставленной цели можно вывести следующие задачи: 

• рассмотреть первые действия Петра Столыпина в рамках реализации аграрной реформы; 

• выделить основные мероприятия по проведению аграрной реформы; 

• проанализировать итоги и последствия аграрной реформы. 

В данной работе используются историко-описательный и проблемно-хронологический методы 

исследования. Историко-описательный метод необходим для основного исследования аграрной 

реформы Петра Столыпина, но основное исследование невозможно без отрыва от того хронологического 

периода, поскольку Российская империя в начале XX века находилась в крайне тяжелом положении, 

следовательно, также используется проблемно-хронологический метод. 

 

Первые действия Петра Столыпина в отношении крестьянства на посту  

Председателя Совета министров Российской империи 

26 апреля 1906 года cаратовского губернатора Петра Столыпина, жестоко подавившего восстание в 

губернии в ходе революции, назначали министром внутренних дел Российской империи, а уже в августе 

ему доверяют возглавить правительство, при этом он продолжал оставаться главой МВД вплоть до конца 

жизни. Столыпин понимал, что за счет политических преобразований, которые провел его 

предшественник Сергей Витте, нельзя подавить очаг революции, поэтому необходимо проводить еще и 

экономические реформы. 

Наиболее активное участие в восстании принимали участие крестьяне, поскольку после отмены 

крепостного права Александром II им не было дано самого главного – земли, на которой они могли 

работать и кормить себя. В связи с этим Столыпин решил сделать в первую очередь ставку на проведение 

новой аграрной реформы. 9 ноября 1906 года Председатель Совета министров Российской империи 

подписал Высочайший указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся 

крестьянского землевладения и землепользования» [4, с. 970-974]. 
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Данный документ вводил широкий комплекс мер, направленных на разрушение коллективного 

землевладения сельского общества в пользу создания нового класса – фермерства. С этого момента 

крестьянин имел право потребовать вместо выделенных ему разрозненных полос в разных полях, 

которые зачастую были неплодородными, предоставления равноценного участка в одном месте – отруб, 

который после переноса на свой двор с хозяйственными постройками становились хутором. 

Столыпин опирался на опыт Соединенных Штатов Америки (США), где государство наделяло 

фермеров землей. Вместе с этим глава российского правительства намеревался провести реформу 

всеобщего начального образования на селе. 

Стоит отметить, что в начале XX века сельскохозяйственное производство демонстрировало 

устойчивый рост, темпы которого превышали темпы роста населения, но при этом отставали от темпов 

роста промышленности. Так, в 1900-1904 гг. по отношению к 1870-1874 гг. сельскохозяйственное 

производство выросло почти в два раза, а сельское населения – в 1,51 раз, а промышленное производство 

– почти в шесть раз. Ежегодный уровень роста производства составлял 2,55 % [2, с. 176]. 

 

Основные мероприятия проведения аграрной реформы 

Несмотря на то, что реформу начал Петр Столыпин, ее процесс был разработан еще до его 

назначения. Так, в 1902 году идею замены общинного землепользования на индивидуальное 

землевладение предлагал министр финансов Российской империи Сергей Витте [5, с. 305-309], 

впоследствии ставший одним из самых ярых критиков аграрной реформы, наряду с остальными 

либералами. 

После введения закона из крестьянской общины начали выходить либо очень бедные, либо очень 

богатые крестьяне. Основная часть крестьянства – средний класс – выходил из общины неохотно, в связи 

с чем 14 июня 1910 года Николай II подписал закон, согласно которому выход из крестьянской общины 

становился обязательными. Также 20 мая 1911 года в дополнение к действующему закону был принят 

закон «О проведении землеустроительных работ», согласно которому территории, на которых были 

проведены землеустроительные работы, переходили в наследственную собственность. 

Правительство Российской империи оказывало всецелую поддержку в переселении крестьян для 

освоения новых земель за Уралом, при этом необходимо отметить, что из более 3,3 млн крестьян назад 

вернулись полмиллиона. Проведение реформы неохотно осуществлялось чиновниками на местах, а также 

против идей Столыпина выступали малые народы, боявшиеся, что прибывшие крестьяне отнимают у них 

землю. Вместе с этим процесс землеустройства не был досконально проработан для каждого региона: 

например, в ряде случаев не были учтены природно-климатический фактор, плодородность почв и 

инфраструктура местности. 

Важная роль в проведении аграрной реформы отводилась Крестьянскому поземельному банку, 

наделенному правом скупки помещичьих земель и выпускать ценные бумаги на сумму сделок. С целью 

предотвращения обесценивания земель помещиков в 1906-1907 гг. банк проводил массовую скупку 

дворянских имений, что существенно подняло цены на землю. В течении 1906-1916 гг. государство 

выплатило дворянам почти полмиллиарда рублей за 4,6 млн десятин земли. 

 

Сворачивание аграрной реформы. Итоги и последствия 

Петр Столыпин рассчитывал, что реализация аграрной реформы займет не меньше 20 лет: «Дайте 

государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешнюю Россию». На деле 

реформа действовала чуть больше 10 лет, поскольку ее пришлось свернуть на фоне катастрофических 

последствий Первой мировой войны и двух революций 1917 года. 

Необходимо отметить, что наиболее активное развитие реформы произошло после гибели Петра 

Столыпина 5 сентября 1911 года в результате совершенного на него покушения агентом Охранного 
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отделения Дмитрием Богровым. К тому моменту революционные настроения были подавлены за счет 

проведенных реформ, а наиболее радикальные представители находились в эмиграции или в тюрьме. 

Преобразования Петра Столыпина были комплексными, поскольку права крестьянства 

подкреплялись не только финансово, но и юридически. Премьер-министр считал, что, наделив крестьян 

собственностью, государство сможет пробудить в них интерес к самостоятельности и к ведению 

предпринимательства, что должно способствовать развитию капиталистических отношений на всей 

территории Российской империи. Поэтому основной упор был сделан на крестьян-середняков, которых 

сегодня можно именовать как средний класс. 

Вместе с этим аграрная реформа Петра Столыпина должна была высвободить часть рабочей силы 

для работы в городе. Впервые в истории России человек впервые наделялся правом самостоятельно 

определять свою судьбу, однако крепостные пережитки вкупе с социально-экономическим положением 

Российской империи не позволили реализовать эту долгосрочную реформу преобразования аграрного 

сектора. 

Осенью 1913 года в Киеве состоялся Первый сельскохозяйственный съезд, в котором принимали 

участие агрономы и землемеры, осуществлявшие реализацию аграрной реформы Петра Столыпина. 

Эксперты высказали мнение, что на текущем этапе проведение реформы буксует, в связи с чем 

необходимо искать параллельные или альтернативные варианты разрешения проблем, однако никаких 

изменений вплоть до 1917 года власти России не предпринимали [3, с. 423-425]. 

 

Заключение 

Столыпинская аграрная реформа является очень неоднозначной из-за незаконченности. По 

большей части вина в этом лежит на земствах, поскольку те не желали оказывать поддержку проведения 

реформы. Они предпочитали поддерживать кооперативы, основанные не на частной собственности, а на 

коллективной ответственности – как общины. 

Петр Столыпин, человек с западными взглядами на жизнь и построение государства, надеялся 

повести Российскую империю по американскому пути развития, где государство предоставляло каждому 

человеку самостоятельно решать, чем ему заниматься, что сделало США первой экономикой мира, 

причем данная позиция остается неизменной вплоть до 2023 года. 

В дальнейшем проведение аграрной реформы не позволила осуществить Первая мировая война и 

приведшие ко власти в 1917 году большевики. Владимир Ленин отрицательно относился к аграрной 

реформе Столыпина, однако проводимая им политика насильственного отъема зерна у крестьян вкупе с 

гражданской войной вызвала крупнейший за несколько веков голод в Поволжье, жертвами которого стали 

минимум 5 млн человек [1, с. 10]. 
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Современное понимание сущности и содержания государственной экономической политики 

формировалось в виде категорий, понятий и концепций в науке довольно длительный период.  

Эволюция научных взглядов в отечественной науке относительно сущности и содержания 

государственной экономической политики, позволяет условно выделить три основных этапа ее развития 

[1], как отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основные этапы развития представлений о ГЭП в отечественной науке 

Источник: разработано автором 

 

Эволюция научных взглядов в зарубежной науке относительно сущности и содержания 

государственной экономической политики [2] показана в соответствии с рисунком 2. Следовательно, один 

из главных выводов заключается в том, что экономическая политика выступает главным средством 

поддержания политического курса страны. 

 

 
Рисунок 2 - Основные отличия ГЭП в зарубежной науке 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, мы можем констатировать, что и в современной зарубежной и отечественной науке 

экономическая политика государства понимается как главный курс действий правительства, система 

экономических мер и мероприятий государственного воздействия на экономические процессы. 
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С методологической точки зрения в соответствии с рисунком 3 существуют три взаимосвязанных 

подхода [3, с. 30]: ограничительный, функциональный и целевой. Методологический анализ 

государственной экономической политики позволил установить историческую динамику господствующих 

научных подходов. Так, на ранних этапах ученые анализировали содержание экономической политики 

фокусируясь только на определенном для каждого подхода аспекте методологии. Поэтому 

пренебрежение другими методологическими аспектами неизбежно приводит к упрощенному 

представлению и слабости таких подходов. 

 
Рисунок 3 - Методологические подходы к сущности государственной экономической политике 

Источник: разработано автором 

 

Следовательно, методология государственной экономической политики требует комплексности 

рассмотрения и детализации всех сторон этой многогранной системы. 
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экономической сфере 

жизни общества. 
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либо новшества, касающихся внедрения новых цифровых технологий в общественное пространство и 

общественную жизнь. 

Ключевые слова: 

 цифровизция, цифровые технологии, проекты, «Умный город». 

 

В России, как и во всём мире, всё больше учёные из разных сфер деятельности проявляют интерес 

к цифровой экономике [1]. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы, в Пермском крае утверждена Концепция развития цифровой экономики до 2024 года, 

которая влияет на социально-экономическое развитие региона и благосостояние населения. Цифровая 

экономика региона — это экономика, в которой цифровые технологии являются драйвером роста и 

экономики и общественного прогресса. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований регламентировано 

соответствующей региональной программой. Соответственно, цифровизация, базирующаяся на замене 

аналоговых (физических) систем сбора и обработки данных новыми технологическими системами, влечёт 

изменения во взаимодействии людей во всех сферах экономики и жизни общества [2]. 

В рамках цифрового муниципалитета, оказание услуг предполагается на технологической базе 

единой облачной платформы. Цифровая услуга – это автоматизированная онлайн деятельность, которую 

одна из сторон может предложить другой стороне посредством цифровой сделки для улучшения качества 

жизни общества при минимальном вмешательстве человека [3]. 

Цифровые технологии всё больше внедряются в сферу оказания государственных и муниципальных 

услуг, как для физических, так и для юридических лиц [4]. 

Территориальность присуща любым экономическим процессам, ибо их реализация происходит на 

конкретной территории, в реальном пространстве[5]. 

«Благодаря цифровизации и сетевым формам хозяйствования, взаимно влияющим на развитие друг 

друга, формируются динамичные межфирменные межгосударственные сети, в рамках которых 

объединяются цифровое производство, цифровые услуги и цифровые бизнес-модели» [6]. 

«В научных исследованиях проявляется тенденция, связанная с использованием цифровых 

технологий и инноваций, что позволяет сократить риски манипулирования данными при их обработке и 

использовании, исключении «человеческого» фактора при анализе и оценке эффективности деятельности 

органов государственного управления в различных сферах» [7]. 

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Пермского края, утверждённая в 2021 году, состоит из нескольких разделов, 

в т.ч. «Раздел «Проблемы и вызовы цифровой трансформации», который в свою очередь, включает в себя: 

Образование и наука; Здравоохранение; Развитие городской среды; Транспорт и логистика; 

Государственное управление; Экология и природопользование. 

Схематично реализацию национальных (региональных) проектов в Пермском крае до 2024 года 

представим на рис. 1. 

Для имеющихся проблем и поставленных задач, определённых стратегией цифровой 

трансформации Пермского края, уже сегодня внедряются такие технологии, как: нейротехнологии и 

искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальности; промышленный интернет 

вещей; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; большие данные и 

системы распределённого реестра. 
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Рисунок 1 - Планирование реализации проектов в Пермском крае с 2019 по 2024 годы 

 

Преобразования, которые происходят сегодня в экономике, детерминируют не только социально-

экономическое развитие государства на перспективу, но и влекут за собой трансформацию образа и 

характера жизни общности людей, локализованной на определённой территории [8]. 

Движение информационного прогресса вперёд предлагает использовать совершенно новый 

информационный поток, построенный на использовании виртуальной среды существования потоков [9]. 

Для решения многих проблем, связанных с социальным и экономическим неравенством 

муниципальных образований по доступности к интернет-трафику и покрытия сотовой связи, в т.ч. по 

доступности использования платформ, в 2021 году между руководством Пермского края и ПАО 

«МегаФон» было подписано Положение, предусматривающее совместную реализацию проектов по 

развитию цифровых сервисов. 

Кроме того, на прошедшей в 2021 году в городе Перми стратсессии был создан пул предложений 

по изменениям ЖКХ, строительстве, государственном секторе. Итогом работы стал набор инициатив, 

которые предполагается реализовать в регионе: краткосрочные («быстрые победы»), среднесрочные 

(«большие быстрые результаты») и долгосрочные («стратегические ориентиры». 

В результате работы обоснована высокая информативность населения муниципалитета о 

внедрении цифровизации и новых цифровых технологий в общественную жизнь. Новые цифровые 

технологии стали повсеместно окружать горожан улучшая их образ жизни. Бизнесу даётся возможность 

развивать цифровизацию и внедрять новые проекты. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ FESCO: СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

2022 год стал переломным моментом в сфере логистических цепочек и взаимоотношений. Сфера 

морских перевозок не осталась в стороне, поскольку многие операторы так или иначе предпринимали 

попытки вывести активы из российского правового поля. В этом свете интересна стратегия развития 

российской транспортной группы компаний FESCO, представленная в годовом отчёте компании. 
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В 2022 году основной из проблем, возникших в мире и в России, стало нарушение прежних 

логистических цепочек поставок из-за геополитического фактора и недостатка оборудования в портах 

(перегруженность портов и ж/д станций). В сфере морских перевозок некоторые контейнерные 

операторы либо вывели свои активы и ушли из России, либо отказывают России в международной 

перевозке грузов (не принимают заявки, где страной-грузополучателем указана Россия).  

Актуальные проблемы морского транспорта и международных перевозок рассматривали 

О. Н. Бабурина [4], Е. И. Козлова [3], Кархова И. Ю. [2] и др., однако мы сосредоточимся на деятельности 

ПАО «ДВМП» (FESCO). Согласно данным пресс-релиза FESCO, по итогам 2022 года сокращение 

контейнерного рынка в России составило 15,9% по сравнению с 2021 годом. Внутренние перевозки 

остались на уровне 2021 года, импорт сократился на 12% (2,1 млн TEU), а экспорт – на 25% (1,5 млн TEU) 

[6]. Несмотря на это, особое внимание привлекает к себе российская транспортная группа компаний 

FESCO, на которую пришлась львиная доля международных перевозок РФ в 2022 году. 
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Целью данного исследования является представление стратегии деятельности FESCO и анализ её 

актуальности в связи с событиями 2022 года. 

ПАО «ДВМП» существует с 1880 года, когда во Владивостоке было учреждено представительство 

русского морского судоходного общества «Добровольный флот». Сегодня – это один из ключевых игроков 

на рынке международных транзитных перевозок через Дальний Восток России, в состав которого входят 

5 операционных дивизионов: линейно-логистический, портовый, железнодорожный, морской и 

топливный. Они глубоко интегрированы между собой, что способствует формированию новых 

уникальных логистических решений «от двери до двери».  

Согласно данным Alphaliner, у FESCO в распоряжении находится 21 судно (16 собственных и 5 

арендованных) общей вместимостью 26 833 TEU [5].  

На основании проанализированного Годового отчёта FESCO за 2021 год, мы можем заключить, что 

основная миссия компании – быть лучшим контейнерным логистическим провайдером для клиентов на 

территории Евразии (фокус на клиенте и его потребностях). Соответственно, стратегия FESCO основывается 

на внешних вызовах и макротрендах, главными из которых являются: COVID-19, кризис в цепочках 

поставок, усиление роста электронной коммерции, а также тенденция соблюдения критериев 

устойчивого развития. 

Среди основных стратегических направлений бизнеса компании необходимо отметить: 

- развитие терминальной сети в регионах присутствия (Сибирь, Урал, Москва и северо-западные 

регионы); 

- развитие стивидорного актива FESCO – ВМТП; 

- наращивание активов линейной логистики (что позволит повысить качество предоставляемых 

сервисов); 

- геоэкспансия (среди стран и регионов отмечены Турция, Юго-Восточная Азия, Индия и СНГ); 

- укрепление рыночных позиций (стратегические партнёрства с лидерами рынка) [1, с. 33]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что события 2022 года не должны повлиять коренным 

образом на изменение стратегии группы компаний FESCO и остаются актуальными, несмотря на 

геополитические события 2022 года. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена теме Великой Отечественной войны в русской и таджикской литературе, 

которая достаточно неоднородна, своеобразна и требует повышение оценки ее художественной и 

общественно-исторической значимости, тем самым обуславливая актуальность темы исследования. 
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Актуальность темы нашего исследования определяется необходимостью всестороннего изучения 

вопросов, связанных с особенностью развития таджикской журналистики и журналистики в годы Второй 

мировой войны, в частности, выявления основных тематических, структурных изменений в журналистике, 

общие для всех литературных принципов жанрово-тематического аспекта. 

Значимость данного исследования на современном историческом этапе возрастает также в связи с 

изменившимися взглядами на события Великой Отечественной войны, необходимостью их исторического 

осмысления через призму таджикской публицистики, несмотря на многочисленные работы и достаточное 

количество статей отечественными литературоведами и учеными в области публицистики, еще не стало 

предметом целостного монографического исследования. 

ХХ век – противоречивая эпоха в истории развития человечества. С одной стороны, это столетие 

принесло миру выдающиеся научные открытия, породило грандиозный прогресс инструментов и 

технологий, разрушило жестокие тоталитарные и колониальные режимы, разорвало цепи гравитации. С 

другой стороны, это был век чудовищных войн и геноцида народов, уничтожения природы и культуры. 

Наше время — это время триумфа человека и его великого грехопадения. Человек явно предстал как 

созидатель и разрушитель в одном лице, и его разум полностью проявил свою отрицательную сторону. 

Вторая мировая война явилась великим уроком для человечества и тяжелейшим испытанием для 

всего советского народа, в том числе и для таджикского народа; этот урок никогда нельзя забывать во имя 

будущего. Отсюда возникла потребность в точных и мужественно правдивых оценках явлений минувшей 

войны, которые нашли отражение в советской (в том числе таджикской) публицистике рассматриваемого 

периода, что и определяет актуальность темы данного диссертационного исследования. 

Великая Отечественная война стала одной из величайших трагедий человечества, в ходе которой 

Таджикистан, наряду с другими республиками бывшего Советского Союза, также столкнулся со многими 

лишениями и трудностями, понес большие потери [9, c. 90]. 

Более 300 тысяч сыновей Таджикистана, из которых ушли на фронт, 100 тысяч погибли на полях 

сражений с немецкими захватчиками. Каждый день войны был серьезным экзаменом и историческим 

уроком для советского народа. Спустя почти семьдесят лет после окончания войны мы можем с гордостью 

констатировать, что таджикский народ вместе с другими народами и нациями, входившими в общую 

советскую семью, прошел через тяготы тех страшных времен, с честью выдержал серьезный исторический 

экзамен на мужество патриотизма и внес неоценимый вклад в обеспечение победы над фашизмом [1, c. 

82]. 

Патриотизм советского народа нашел яркое отражение в таджикской публицистике и литературе. 
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Ряд острых публицистических и сатирических статей, направленных против фашизма, написал С. Айни; А. 

Лахути, С. Улугзаде, М. Турсунзаде, М. Миршакар, А. Дехоти, М. Рахими, Б. Рагимзаде создали поэтические 

произведения, Д. Икроми, Р. Джалил и другие написали очерки, рассказы о героизме советских людей. , 

об их самоотверженности и любви к Родине. 

Существует огромное количество литературы по истории Великой Отечественной войны как в 

Советском Союзе в целом, так и в отдельных его республиках. Четко определены этапы развития 

историографии периода Великой Отечественной войны, каждый из которых имеет свои особенности и 

определенные направления. Проблемы и вопросы, связанные со Второй мировой войной и ролью 

журналистики, стали еще глубже изучаться в годы независимости Республики Татарстан. Одним из важных 

направлений в изучении данной темы является освещение военной тематики в средствах массовой 

информации и литературе того периода [2, c. 73]. 

Важно подчеркнуть, что именно этот исторический период времени оказал наибольшее влияние на 

формирование творческого потенциала многих будущих представителей таджикской журналистики, стал 

ведущей и популярной темой творческих исследований. Как и для всех стран бывшего СССР, для 

социалистического Таджикистана в годы войны вопрос о том, чтобы дать достойный отпор немецким 

захватчикам, был первостепенным. Таджикская журналистика была вовлечена в масштабный процесс 

мобилизации духовно-патриотических ресурсов. Прославление доблести и отваги героев фронта и тыла, 

пафосное изображение священной борьбы с заклятым врагом явилось мощным идейно-пропагандистским 

средством нравственно-политического воспитания народа [5, c. 98]. 

Великая Отечественная война, являясь предметом различных научных исследований в период 

существования Советского Союза, не утратила своей актуальности и по сей день, когда на мировой арене 

образовалось множество суверенных государств, особенно на постсоветском пространстве. Но до сих пор 

таджикская журналистика этого периода не стала объектом отдельного научного исследования. 

Как известно, любая война, особенно в странах, ставших жертвами агрессии, вызывает волну 

патриотических чувств, и именно в связи с этим главной задачей институтов власти и государственных сил 

общества стала задача их органического включения и использования, т.е. патриотические чувства как 

нравственный фактор, призванный укрепить боеспособность армии. Важнейшая роль в реализации этой 

стратегически важной цели отводилась журналистике. 

Приход Гитлера к власти положил начало мощной идеологической доктрине, которая посредством 

фанатичной пропаганды превозносилась как великая историческая миссия германской нации и почти 

полностью подчинила себе общественное сознание народа этой страны. Идея расового превосходства 

была ужасна по своей сути, так как подразумевала не только захват и подчинение сопредельных 

территорий, но и тотальное уничтожение ряда людей, не вписывавшихся в картину будущего устройства 

человечества на Земля [3, c. 87]. 

В противовес ей развивалась советская идеологическая доктрина, для которой фундаментальной 

основой в годы войны стала тема защиты отечества и патриотизма, ставшая наиболее актуальной среди 

литературных деятелей. Достаточно вспомнить произведения М. Шолохова («Тихий Дон»), А. Толстого 

(«Хождение по мукам»), А. Фадеева («Разгром»), В. Катаева («Я сын русский народ»), Вс. Иванов 

(«Пархоменко») и др. Не остались в стороне и представители таджикской советской литературы, которые, 

воспевая идеи патриотизма и интернационализма, тем самым вдохновляли на подвиги и бойцов, и 

тружеников тыла. 

Следует отметить, что курс на укрепление национальной гордости и возрождение некоторых 

национальных традиций, выработанных в годы войны, не был узконаправленным социально-

политическим и культурным шагом, рассчитанным исключительно на русскую нацию. 

Поэтому таджикские писатели, как и все другие советские публицисты, полностью сосредоточили 

свое внимание на этом вопросе. 
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Многие таджикские писатели были в рядах Красной Армии. Так, Х. Юсуфи, Х. Карим, Л. Бузургзаде и 

А. Пирмухаммадзаде, С. Улугзаде. Среди них были А. Назаров, Ф. Ниязи, Б. Рагимзаде, М. Рахими, Х. 

Обиди, Х. Ахрори и многие другие, не прекращавшие своей творческой деятельности на фронте. Не всем 

удалось вернуться домой. 

Таким образом, как следует из вышеизложенного, все творческие силы культуры и литературы 

Таджикистана в годы Великой Отечественной войны были сосредоточены на военной тематике, внося 

свой посильный вклад в борьбу с фашизмом. 

В годы войны национальная политика советского руководства была пересмотрена в пользу 

укрепления основных принципов советского патриотизма, в равной степени свойственных всем народам 

СССР. 

Национальная политика Советского Союза стала склоняться к использованию концепции «советский 

народ как новая историческая общность». На совещании историков в ЦК ВКП(б) летом 1944 г. впервые 

было четко заявлено. "Советский народ - это не нация, а нечто высшее, принципиально новое, недавно 

возникшее в истории человечества, сильнейшая общность людей. Его объединяет единство территории, 

принципиально новый хозяйственный строй, советский строй, некая единая новая культура, несмотря на 

множественность языков. Однако это не нация, а нечто новое и высшее». 

Вполне естественно, что в публицистике и литературе появилось много персонажей и героев, 

отражающих образ советского народа как новой исторической общности [8, c. 108]. 

В нашей работе широко исследуется вопрос о том, как таджикская журналистика осветила вклад 

таджикского народа в дело Победы, как отразилось участие в войне таджикских воинов, которые, как и 

представители других народов, сражались с врагом штыком и перо, как таджикская журналистика 

инициировала различные инициативы, направленные на сплочение народа. Конечно, если рассматривать 

этот вопрос в широком смысле, то напрашивается беспристрастный вывод о том, что роль и степень 

участия народа Таджикистана в войне на фоне «старшего брата» - русского народа, а также как и другие 

национальности не столь значительна. Однако мужество имен таджикских героев, совершивших подвиг 

как в боевых сражениях, так и в глубоком тылу, увековечено в истории и памяти народа, а советская 

литература пополнилась многими лирическими, прозаическими и публицистическими произведениями, 

написанными таджикскими писателями. и поэтов, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Естественно, каждая республика имеет своих героев и старается оценить свой вклад в победу над 

врагом. И здесь большое значение имеет хроника военных лет, написанная публицистами и военными 

журналистами. Есть такая летопись и у таджикского народа. Составленная из кратких сводок с полей 

сражений, опубликованных на страницах республиканской печати, эта хроника занимает особое место в 

истории Таджикистана. При этом отметим, что вклад представителей нашей республики, вернее, 

публицистов, к победе над фашизмом еще не было предметом всестороннего, всестороннего изучения 

отечественными учеными. 

Многие деятели культуры, публицисты, писатели и поэты Таджикистана, как и все представители 

многонациональной советской литературы, пером и штыком помогали народу бороться с полчищами 

немецких захватчиков. Сплоченность и единство советского народа, даже без пафоса, оказались 

значительной силой в идейном и морально-политическом плане. Это, конечно, не могло не отразиться на 

многонациональной советской литературе военных лет, в том числе и таджикской. Ярким 

подтверждением тому являются, например, такие произведения А. Лахути, «Победа Тани»; как "В город 

Ленина", 

"Русским братьям", "Дом Тараса будет свободен", произведения С. Айни "Герой Ленинград", 

"Семиглавое чудовище"; Реалистичные боевые поэмы М. Турсунзаде – «Памяти капитана», «Железная 

дорога» и многие другие. 

Цикл исторических очерков П. Айни («Муканнское восстание», «Герой таджикского народа Тимур-
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Малик» и др.) и ряд публицистических статей на историческую тему отразили героическое прошлое 

таджикского народа, его традиции, пробуждая тем самым в читателе высокие чувства советского 

патриотизма. 

Следует отметить, что некоторые общие проблемы самобытности и развития журналистики 

военного периода (1941-1945 гг.) в целом рассматриваются в выступлениях С. Улугзаде на пленумах 

правлений Союза писателей Таджикистана и СССР. (1944-1945), а также в статье С. Табаровой «Таджикская 

литература в годы Великой Отечественной войны», произведениях Ш. Ниязи и Л.Н. Демидчика - 

«Таджикская литература в 1941-1945 гг.» и Ж. Шарифовой - «Великая Отечественная война в таджикской 

прозе», «Писатель, идущий в ногу со временем»; в статьях и очерках С. Айни, Ф. Ниязи и других 

публицистических произведениях, которые еще не собраны и не обобщены. 

Вопросы истории и теории таджикской журналистики являются относительно новой отраслью 

научных исследований. Значимость данного исследования определяется также постановкой и теоретико-

практическим решением этих проблем, введением в научный оборот малоизученного материала, 

касающегося историко-типологической и художественно-теоретической эволюции журналистики в годы 

Великой Отечественной войны. 

Изучение жанровой специфики журналистики с позиций современности чрезвычайно актуально и 

представляет научный интерес, поскольку позволяет всесторонне и целостно осмыслить опыт, 

накопленный таджикской журналистикой на данный момент. Изучая таджикскую журналистику 

определенного времени с точки зрения сегодняшнего дня. В диссертации исследуется и оценивается 

состояние публицистики и публицистики периода Великой Отечественной войны, определяются их 

особенности, выявляются ее художественно-публицистические и жанрово-тематические особенности. 
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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА: ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье определены сущностные аспекты банкротства физических лиц, сформулированы пути 

реформирования российского законодательства и проблемы правоприменения при банкротстве граждан. 

Современный мир вступил в новую фазу информационной эпохи, связанную с тотальной цифровизацией 

всех сторон социальной жизни. Цифровая среда сегодня проникает как в повседневные практики, так и в 

область профессиональной деятельности, не только кардинально меняя их формы, но и перестраивая 

сознание людей, что обуславливает глобализацию исходного процесса.  На сегодняшний день сфера 

банкротства занимает лидирующую позиции в разрезе нормотворческой деятельности и новаторства 

законодательной базы. Современные политические и экономические реалии внесли существенные 

изменения в социальную сферу, в том числе финансовое благополучие граждан. Согласно официальной 

статистике у значительной части населения финансовое благополучие характеризуется отрицательной 

динамикой, что означает проблематику их положения в финансовом плане. Одним из наиболее 

эффективных механизмов урегулирования финансовых проблем граждан выступает институт банкротства 

физических лиц.   

Ключевые слова:  

банкротство, проблемы правоприменения, критерий неплатежеспособности, 

 гражданин-должник, взыскание, суд. 

 

BANKRUPTCY OF A CITIZEN: WAYS OF REFORM 

AND LAW ENFORCEMENT ISSUES 

 

Annotation 

The article defines the essential aspects of the bankruptcy of individuals, formulates ways to reform 

Russian legislation and problems of law enforcement in the bankruptcy of citizens. The modern world has 

entered a new phase of the information age associated with the total digitalization of all aspects of social life. 

The digital environment today penetrates both into everyday practices and into the field of professional activity, 

not only radically changing their forms, but also rebuilding people's consciousness, which causes the globalization 

of the initial process. To date, the field of bankruptcy occupies a leading position in the context of normative 

activity and innovation of the legislative framework. Modern political and economic realities have made 

significant changes in the social sphere, including the financial well-being of citizens. According to official 

statistics, a significant part of the population's financial well-being is characterized by negative dynamics, which 

means that their financial situation is problematic. One of the most effective mechanisms for resolving financial 

problems of citizens is the institution of bankruptcy of individuals. 

Keywords:  

bankruptcy, problems of law enforcement, criterion of insolvency, debtor citizen, recovery, court. 

 

Легитимность процедуры банкротства физических лиц была ратифицирована по средствам 

нормотворческой деятельности, датированной 2015 годом, в частности в ФЗ № 127 «О несостоятельности 
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(банкротстве)» были внесены соответствующие поправки, вследствие чего нормы указанного 

нормативного источника стали распространяться как на физических лиц, так и на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

По мнению большинства научных и практических деятелей основным элементом проблематики 

института банкротства физических лиц выступает отсутствие унифицированного и единого подхода и 

содержащихся в нем критериев, по средствам которых появится возможность идентификации 

необходимости признания гражданина банкротом.  

Тематика настоящей научной статьи обуславливает формирование понятийного аппарата, 

основным элементом которого является термин несостоятельность (банкротство), раскрывающего по 

средствам ряда систематизирующих факторов, вследствие чего определение звучит следующим образом 

- признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и/или оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и/или исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Логичным и обоснованным является вопрос о разграничении терминов несостоятельность и 

банкротство физических лиц, который возможно разрешить при помощи исключения слова «банкротства» 

из основного понятия, отраженного в абз. 1 ст. 2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» а во 2 статье 

указанного нормативно-правового акта дополнительно раскрыть термин «банкротство физических лиц», 

который должен  звучать следующим образом - это трудное финансовое положение должника, 

эффективное разрешения которого обуславливает инициирование процедуры реализации 

принадлежащего ему ликвидного имущества в соответствии с нормами действующего законодательства.  

«В современном мире активно применяются и усовершенствуются нормы, регулирующие 

несостоятельность (банкротство) физических лиц, о чем свидетельствуют новеллы в законодательстве, 

произошедшие менее года назад».  

Намеченные на государственном уровне тенденции, лоббирование которых постепенно 

осуществляется по средствам нормотворческой деятельности, указывают на необходимость 

усовершенствование банкротного законодательства в разрезе максимальной адаптации 

должников/граждан с самостоятельному урегулированию финансовых проблем по средствам 

инициирования и прохождения процедуры банкротства. 

До ратификации и появления у граждан возможности апробации процедуры несостоятельности 

(банкротства), единственным легитимным способом урегулирования  вопросов финансовой 

несостоятельности должника была процедура судебного (исполнительного) производства. Новаторство  и 

уникальность процедуры банкротства граждан заключается в появлении у должников легитимной 

возможности списания общей суммы кредиторской задолженности, которая сформировалась из 

источников различной этимологии, что идентифицируется как устранение необходимости погашения 

долговых обязательств. 

  По мнению большинства научных и практических деятелей, в целях стимулирования должников и 

их инициативы на вхождение в процедуру банкротства с учетом добросовестности намерений 

последнего, государство должно выработать механизм гарантий, основным элементом которого должна 

выступать гарантия на списание долгов.  

С целях полноты и всесторонности научной статьи отразим основные способы устранения указанной 

выше проблематики. В первую очередь в действующие нормативно-правовые акты необходимо внести 

поправки в разрезе конкретизации обстоятельств от которых будет зависеть исход в вопросе 

урегулирования финансовых трудностей должника, который можно классифицировать на полное 

погашение кредиторской задолженности должника либо необходимость ее выплаты в полном объеме. 

Кроме того, под особое внимание законодателя должно попасть добросовестность должника, 
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которому в рамках исходной процедуры предписано действовать исключительно на законных 

основаниях, для чего необходимо внести поправки в п. 3 ст. 213.28 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» и расширить перечень незаконных действий. 

Исходя из судебной практики по делам о банкротстве физических лиц, следующим элементом 

проблематики является отсутствие в действующем банкротном законодательстве прямого указания на 

снятия ранее наложенных ограничений в результате признания должника несостоятельным в комплексе 

и осуществлением процедуры реализации его ликвидного имущества. Наглядным примером является 

ситуация со снятием ограничения прав на выезд из РФ с должника, который был признан таковым по 

средствам процедуры банкротства, а его ликвидное имущество реализовано. В целях устранения 

указанной проблематики в действующий нормативно-правовой акт необходимо внести поправки, в 

частности в п. 5 ст. 213.25 дополнить предложением, смысловая нагрузка которого заключается 

необходимости снятия с должника ранее наложенных ограничений. 

Следующим важным аспектом процедуры банкротства физических лиц, требующим 

законодательного урегулирования является уплата алиментов, назначенных в судебном порядке 

должнику, о чем имеется судебное решение. С нашей точки зрения наибольшая эффективность и 

рациональность в указанном вопросе будет достигнута при внесении в закон поправок, ратифицирующий 

порядок оспаривания финансовыми управляющим соглашений об уплате алиментов, заключенных 

должником. 

Далее перейдем к раскрытию элемента проблематики, который характеризует увеличение числа 

договоренностей между основными субъектами процедуры банкротства, в частности между 

саморегулируемыми организациями (далее по тексту – СРО) арбитражных управляющих и должниками, 

проще говоря между финансовым управляющим и должником. 

Тематика научной стать на сегодняшний день достаточна изучена, вследствие чего сформирована 

проблематика процедуры банкротства физических лиц, в том числе законодательные пробелы в разрезе 

несовершенства законных критериев банкротства физических лиц. На сегодняшний день критерии 

разграничиваются в зависимости от основных стадии исходной процедуры. Первая часть 

идентифицируется как основания для инициирования исходной процедуры, в том числе концентрирует в 

себе принятие соответствующего заявления (формальные признаки банкротства). Вторая часть критериев 

идентифицируется как инструменты для формирования доказательственной базы, обуславливающей 

вынесение судебного решения и начальный этап развития конкурсных процедур.   

В целях полноты и всесторонности статьи необходимо выделить специфику процедуры банкротства 

физических лиц по отношению к банкротству юридических лиц. С нашей точки зрения суть разграничения 

указанных процедур заключается в интеграции в процедуру банкротства физических лиц феномена 

социальной реабилитации, в том числе ратификации механизма ее апробации. Конечной целью 

феномена является восстановление финансового положения должника и его платежеспособности по 

средствам списания кредиторской задолженности (долгов). 

Далее перейдем к установлению критерия, который занимает доминирующую позицию в 

раскрытии сущности банкротства физических лиц, в том числе регламентации указанного процесса, а 

именно неплатежеспособности должника, который появился в тексте новой редакции закона в результате 

внесенных поправок, и внес положительные изменении в исходный процесс, а именно ускорил его в 

разрезе рассмотрения критериев. 

Стоит отметить, что причинами несостоятельности физического лица в основном является 

реализуемая им неэффективная потребительская политика. Если говорить о причинах несостоятельности 

юридических лиц, то первоочередной причиной является высокие риски и неэффективная 

политика/деятельность. 

По мнению представителей современного научного сообщества действующая редакция Закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)» характеризуется низким реабилитационный потенциалом, что 

обосновывается низкой результативностью и последствиями исходной процедуры. 

Судебная практика по делам о несостоятельности (банкротстве) физических лиц демонстрирует 

взаимосвязь между результатами исходной процедуры и дальнейшей возможностью должника в полном 

объеме реализовывать вверенные ему конституционные права, в том числе право на жилище, свободное 

передвижение и т.д., которые подлежат ограничению в результате признания его несостоятельным. 

В ряде фундаментальных научных трудов в качестве элемента проблематики процедуры 

банкротства физических лиц указано несовершенство законодательного регулирования компетенции 

финансового управляющего и суда, в полномочия которых входит определение правового статуса 

должника, что обуславливает возможность злоупотребления с их стороны и отсутствие гарантий по 

реализации прав должника. 

Обратим внимание на то, что, как указано в науке, «при осуществлении государственного 

регулирования... государство ограждает интересы общества от недобросовестных действий коммерсантов, 

обеспечивая общественные интересы и реализуя таким образом принцип баланса (сочетания) частных и 

публичных интересов». «Обеспечению баланса частных и публичных интересов при проведении 

примирительных процедур должно уделяться повышенное внимание в теории и правоприменительной 

деятельности, поскольку необходимо обеспечить интересы конфликтующих сторон». 

В целях устранения существующей проблематики необходимо ликвидировать факторы, 

провоцирующие усложнение исходного процесса, в частности большое количество нормативных 

источников, формирующих банкротную законодательную базу с доминированием в их структуре норм 

отсылочного характера, и влияние судебной практики на принятие обоснованных судебных решений. 

Одним из эффективных способов стабилизации платежеспособности должника, который 

содержится в законе, является реструктуризация его долговых обязательств либо заключение мирового 

соглашения. Однако по мнению современного научного сообщества и практических деятелей, указанные 

способы не доказали на практике свою эффективность ввиду отсутствия у должников денежного и 

имущественного потенциала для реализации указанных договорных обязательств. 

В продолжение темы проблематики хотелось бы указать на необходимость обязательных расходов 

со стороны должника для инициирования исходной процедуры и ее реализации, что является 

нелогичным, поскольку финансовое состояние последнего идентифицируется как крайне нестабильное, 

вследствие чего уровень доступности процедуры снижается. Упрощенный порядок банкротства 

физических лиц может помочь избавиться от закредитованности населения, если должники, не имеющие 

имущества, пригодного для реализации, смогут без лишних преград пройти через процедуру реализации 

имущества. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что следственный эксперимент, значительно упрощает 

мысленное представление о фактах и последовательности событий, происходивших в момент 
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Понятие «следственное действие» большое количество лет употребляется в доктрине российского 

уголовного процесса, но ни предыдущий уголовно-процессуальный закон – УПК РСФСР 1960 года, ни 

действующий УПК РФ не содержат его дефиниции, несмотря на то, что оно в разном контексте много раз 

встречается как в тексте уголовно-процессуального, так и уголовного, уголовно-исполнительного законов 

и иных нормативно-правовых актов. Между тем, терминология законодательства имеет колоссальное 

значение, так как, от точности, последовательности и завершенности терминов зависит не только 

единообразное понимание закона, непротиворечивость его толкования, но также и целостность 

правоприменительной практики. И в особенности, конкретную правовую регламентацию должна иметь 

специальная юридическая терминология (а «следственные действия» – термин, безусловно, специально-

юридический) [1, С. 115]. 

В Российской Федерации производством следственных действий, по общему правилу, занимается 
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следователь либо дознаватель, но в определенных случаях их вправе реализовывать сотрудники 

правоохранительных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также суд в ходе 

проведения судебного следствия. То есть субъект производства наделен властными полномочиям, исходя 

из чего можно сделать вывод, что следственные действия обеспечиваются государственным 

принуждением. 

Следственный эксперимент – это следственное действие, заключающееся в проведении 

специальных экспериментов по изучению обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Это 

действие, получившее впоследствии такое название, несмотря на отсутствие правовой регламентации, 

было известно и дореволюционной следственно-судебной практике. В отечественной литературе первое 

упоминание о следственном эксперименте описывается в 1937 г. [2, С. 57]. 

Следственный эксперимент в следственной практике является распространенным следственным 

действием, поэтому важно оценивать его результаты с целью разрешения главных вопросов. 

Следственный эксперимент — это самостоятельное следственное действие, проводимое на стадиях 

предварительного расследования и судебного разбирательства по проверке судебных и следственных 

действий. 

Статья 181 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

следственный эксперимент осуществляется «путем воспроизведения действий, а также обстановки или 

иных обстоятельств определенного события». Существенным недостатком такой законодательной 

формулировки является, на наш взгляд, отсутствие указаний на опытный, экспериментальный, 

действенный характер этого следственного действия, когда его содержание, по сути, сводится лишь к 

воспроизведению. Это обстоятельство не могло не найти своего отражения как в специальной литературе, 

так и в правоприменительной практике. Например, С.Ф. Шумилин пишет, что следственный эксперимент 

— это «следственное действие, производимое путем воспроизведения действий, а также обстановки или 

иных обстоятельств определенного события» [3, С. 538]. 

Задачами следственного эксперимента следует считать:  

- возможность чувственного восприятия какого-либо факта;  

- возможность осуществления определенного механизма события или отдельных его элементов при 

заданных условиях и т.п.  

Целями следственного эксперимента следует считать не только установленные уголовно-

процессуальным законом проверку и уточнение данных, имеющих значение для дела, но и закрепление 

собранных доказательств и их иллюстрация; проверка и оценка следственных версий; получение новых 

доказательств; выяснение объективной возможности существенного для дела обстоятельства и т.п. 

Для производства следственного эксперимента требуется три условия одновременно:  

- Невозможно провести следственный эксперимент, когда это может привести к нарушению 

общественного порядка, нанести значительный ущерб интересам государства или отдельных граждан, 

вызвать серьезные сбои в работе предприятий, организаций, организаций или в работе.;  

-Не следует унижать честь и достоинство участников и окружающих, создавать опасность для жизни 

и здоровья;  

- Для участия в экспериментальной деятельности требуется добровольное согласие 

инспектируемого лица. 

Достоверность результатов исследуемого эксперимента обеспечивается его проведением в 

условиях, наиболее сходных с исследуемым событием, а также повтору и изменчивостью эксперимента. 

Последнее необходимо для того, чтобы полученные результаты были естественными и не случайными. 

Воссоздать условия для проведения следственного эксперимента, гарантировать что результаты 

экспериментов проверят реальное положение дел с расследуемым преступлением являются 

важнейшими условиями при проведении данного следственного действия.  
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Одним из факторов повышения эффективности исследуемого эксперимента является 

своевременность его производства. Необоснованные задержки могут привести к потере у проверяемого 

объекта желания воспроизвести определенные действия, воссоздать обстоятельства расследуемого 

преступления или необратимо изменить место проведения следственного эксперимента. 

Проведение Следственного эксперимента являются достаточно трудоемкой процессуальной 

работой, поэтому их производство желательно только в том случае, если интересующие данные 

обследования не могут быть проверены путем дополнительного допроса, осмотра и судебно-

медицинской экспертизы и т.д. 

Следует отметить, что на практике возможность проведения следственного эксперимента не всегда 

используется и вовремя его проведения иногда допускаются ошибки в тактике, процедуре или записи 

хода следственного действия, что отрицательно влияет на применение результатов расследования.  

В качестве основной проблемы при проведении следственного эксперимента необходимо указать 

на допущение ошибок, вызванных не только непониманием экспериментальной сущности этого 

следственного действия, но и отсутствием четкого механизма для осуществления этого прямо 

предписанного следственного действия в уголовно-процессуальном законодательстве [1, С. 118]. 

В науке можно встретить исследование одной из проблем исследуемого следственного действия, а 

именно недостаточно точные формулировки в ст. 181 УПК РФ целей, видов, а также конкретный порядок 

проведения следственного эксперимента. Сложности возникают особенно часто уже в ходе проведения 

следственного действия, в отличие от подготовки к нему. Ведь в данной ситуации результаты 

следственного действия будут зависеть не столько от соблюдения законности при его подготовке, сколько 

от действия следователя и других участвующих в следственном эксперименте лиц.  

Важно, чтобы законодатель установил этот четкий порядок проведения следственного 

эксперимента для того, чтобы свести допущение процессуальных и следственных ошибок к минимуму, а 

также достичь положительных результатов по итогам проведения указанного следственного действия [4, 

С. 33]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что следственный эксперимент является одним из 

самых сложных и разнообразных следственных действий и часто требует значительных усилий для 

реализации условий и возможности его реализации. Таким образом, следственный эксперимент является 

способом проверки доказательств, а его результаты — самостоятельным доказательством. 
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Аннотация 

В статье описывается опыт работы детского сада со знаковыми моделями. Представлены и описаны 

несколько видов знаковых моделей. 

Ключевые слова: 

 знаковое моделирование, интеллектуальное продвижение, дошкольники. 

 

Знаковое моделирование в различных исследованиях рассматривается как метод обучения, как 

способ познания, как разновидность познавательной деятельности детей. 

Как говорила Г.А. Глотова: «от рождения до конца жизни человек находится в специфически 

человеческой знаково-символической среде, он буквально купается в знаках, «дышит» знаками» [3, с. 

256]. В совместном бытии со взрослыми ребенок учиться понимать знаки, оперировать различными 

знаковыми системами, что является существенным фактом «очеловечивания» его психики. Каждый 

ребенок растет и развивается в мире разнообразных знаков, обозначений, и поэтому ему необходимо 

овладеть ими и использовать их. Чем глубже и тоньше познание окружающего мира, тем большим 

количеством знаков и символов наполняется сознание ребенка и тем проще ему оперировать самими 

отвлеченными символами. 

Термин «знак» трактуется по разному в литературе: указатель, метка, то, что может выражать, 

представлять идеи. Это и «материально» выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе 

обмена информацией в коллективе, поскольку основной признак знака – способность реализовывать 

функцию замещения [3, с. 256].  

Занимаясь изучением проблем развития старших дошкольников, Е.Е. Сапогова пришла к выводу, что 

вопросы перехода от игры к учебной деятельности, интеллектуального продвижения ребенка вперед, 

готовности к школе, становления первых форм творчества должны быть поставлены не только в 

педагогический, но и широкий культурно-психологический контекст; им должно быть найдено место в 

системе социализирующих ребенка процессов, в «очеловечивании» его психики. Ключевым понятием, на 

наш взгляд, здесь могло бы стать понятие знаковое моделирование [6, с. 263]. 

Рассмотрим некоторые понятия. 

Знаковое моделирование – моделирование, в качестве моделей используются знаковые 

преобразования какого – либо вида: схемы, чертежи, формулы, наборы символов, пиктограммы. 

Знаковая модель – это условный образ какого-либо процесса или явления («оригинала» 

рассматриваемой модели), используемой в качестве его «заместителя». 

Работая со знаковой моделью, старшие дошкольники быстрее включаются в интеллектуальную 

деятельность, им проще усваивается какой-либо материал. 

Нами были разработаны и охарактеризованы виды знаковых моделей доступные детям 5-7 лет. Ими 

могут быть: 

1. Пиктограммы – знаки, отображающие важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или 
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явления, на которые они указывают, чаще всего в схематическом виде. 

2. Модель с использованием пиктограмм и стрелок.  Поисковые задания по решению проблемных 

ситуации, выполняемые с использованием пиктограмм и стрелок.  Материал: большая карта, имеющая 

один ряд «окошек» заданного количества (3, 5) пиктограмм объектов познания и стрелок, отражающих 

связь (одностороннюю или взаимную). Действие с моделью: выкладывание на большой карте пиктограмм 

и стрелок, отражающих связь.  

3. Модель – таблица. 

Поисковые задания по решению проблемных ситуации, выполняемые с использованием таблиц и 

пиктограмм; ребенок выполняет действие – выкладывание в таблице (2-3 ряда «окошек» заданного 

количества) пиктограмм, отражающих связь между объектами. 

Варианты: «Выложи картинки в соответствии с пиктограммами», «Выложи пиктограммы». 

Данные виды знаковых моделей можно применять в познании различного содержания. 

Использование знаковых моделей развивает интеллектуальные способности [1, с. 16]. У ребенка, 

владеющего внешними формами замещения и знакового моделирования (использование условных 

обозначений, чертежей, схем т.п.), появляется возможность применять заместители и знаковые модели в 

уме, представить себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, заранее «видеть» возможные 

результаты собственных действий. А это и является показателем высокого уровня развития умственных 

способностей. 

Следовательно, целесообразно не только включать в образовательный процесс на этапе школьного, 

но и на стадии дошкольного обучения использование знаковых моделей. 
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Аннотация 

В данной статье затронут инновационный метод преподавания музыки на иностранном языке, 

начиная с раннего возраста. Методологической основой статьи является личностно-ориентированный, 
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деятельностный и ценностный подходы к учащимся в процессе овладевания музыкальной грамотностью 

в условиях современной музыкальной школы. 

Ключевые слова 

Музыка, иностранный язык, комплексная методика, музыкальная школа,  

«языковой барьер», аудирование. 

 

«Любое направление педагогики руководствуется ответами на четыре вопроса: кого учить, для чего 

учить, чему учить и как учить». Современное поколение учащихся окружены большим информационным 

полем[5]. В доступе для них как полезные, так и ненужные знания, которые они черпают из блогов, 

компьютерных игр и на других просторах всемирной сети Internet. Исходя из этого, сложно создать 

должную мотивацию к учебе, которая подчас находится на низком уровне, в то время как родителям 

важно всестороннее и успешное развитие ребёнка. Таким образом, возникает актуальность проблемы 

поиска новейших методик, открывающих доступ к новым возможностям обучения и воспитания.  

Исследования о влиянии искусства и, в частности, музыки, на развитие интеллекта сравнительно 

немногочисленны. В психолого - педагогической литературе за искусством закрепилась в основном 

воспитательная функция[8]. Между тем сегодня уже не требует доказательства взаимосвязь творчества и 

интеллекта, продолжается активная работа по поиску средств их эффективного развития. По нашему 

мнению, одним из таких средств может быть интеграция музыки и иностранного языка. 

Обратите внимание на консервативные методы преподавания фортепиано, которое осуществляется 

в кружках и музыкальных школах. Безусловно, «старая школа» в музыкальном обучении хорошо 

сформирована, по-прежнему результативна, однако, в ней назрела необходимость внедрения 

инноваций[2]. В настоящей статье затронут такой уникальный инновационный метод, как преподавание 

музыки на иностранном языке, начиная с раннего возраста. 

Нововведения всегда могут восприниматься с трудом, особенно консервативной частью 

педагогического коллектива; поэтому данный метод будет наиболее удачно апробирован молодыми и 

современными педагогами[10]. Вкладываясь своими знаниями, умениями, талантом и энтузиазмом в 

новое направление, они способствуют внедрению экспериментального, инновационного метода, 

основанного на обучении музыке на иностранном языке. 

Создание комплексной методики преподавания даст возможность детям развиваться сразу в двух 

направлениях - музыкальном и лингвистическом. Музыкальное развитие всегда шло рука об руку с 

общечеловеческой культурной системой развития. Обсуждая, создавая музыку и лирику, обеспечивается 

культурное воздействие на детей[6]. Поэтому, использование музыкального сопровождения в процессе 

изучения иностранных языков может быть бесценным. 

Музыка может снижать беспокойство, чувство замкнутости и отчуждения, которые проявляют 

многие из детей. Процесс познания языков становится более увлекательным, чем обыденное выполнение 

упражнений из учебных материалов. Музыка положительно сказывается на быстром и прочном 

запоминании, особенно при одобрении учащимися музыкальной составляющей урока[3]. Музыка 

выступает связующим компонентом и дополнительным стимулом к обучению языка. 

На что важно обратить внимание в процессе преподавания? Первоочередно - практическая 

направленность («наглядность»), игра и упражнения; восприятие иностранного языка, как естественного 

для общение и коммуникации. Поэтому знание иностранного языка для преподавателя на высоком 

уровне необходимо! Сводится до допустимого минимума время использования родного языка на уроке. 

Результатом этого станет весомый словарный запас, образующийся у учащегося; это в свою очередь 

поспособствует свободному диалогу между учеником и преподавателем. 

Если мы рассмотрим особенности учебно - воспитательного процесса в музыкальной школе, 

последовательность обучения такова: сначала группы маленьких детей обучаются нотам и иностранному 
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языку; с семилетнего же возраста начнётся более серьёзная школа, где меньше времени тратится на 

изучение нот, зато можно будет приступить к изучению сольфеджио, гармонии, и, собственно, игре на 

инструменте. Таким образом, в основе учебного процесса лежит взаимосвязь музыкально-слухового и 

языкового восприятия. 

В данной системе преподавания нет ничего нового. Использование нескольких языков - 

французского, немецкого, английского в дореволюционной России в лицеях было обязательным. По сей 

день некоторые европейские школы предлагают целые курсы, построенные на современных песнях. В 

школах Канады, Германии и т. д. пользуется большим успехом преподавание по следующей схеме - 

каждый год все предметы изучаются на языках стран, граничащих с ними. За годы обучения дети изучают 

от 2 до 5 языков. В таких методиках музыка помогает значительно улучшить восприятие речи на слух. 

Моменты, которые могут затруднить работу педагога музыканта это:  

1. Языковой барьер 

2. Лингвистическая двойственность смысла 

В случае «языкового барьера» педагог должен проявить терпение и выдержку. Допустимо 

использование дополнительных технических приемов для улучшения восприятия материала. В случае 

«двойного перевода» поможет обращение к образному восприятию ребенком произнесённых фраз и 

терминов. Преимущественно важно вести урок исключительно на иностранном языке для наилучшего 

закрепления полученных знаний.  

В дошкольном возрасте поможет метод «игры» на запоминание слов, связанных с предметом 

музыки – это облегчает образовываться так называемому «техническому» словарному запасу[7]. 

Рекомендуемо использовать ассоциативное мышление, развивать его слуховую память и изучать нотную 

грамоту ассоциативно; повтор должен быть важной составляющей каждого урока (для минимизации 

потерь вложенных знаний), изучение нового материала (внятно и постепенно). 

Репертуар учащегося должен состоять не только из классических образцов музыки, но и эстрадно - 

популярных композиций зарубежных групп, саундтреки к кинофильмам в доступном переложении. 

Подключение текста на иностранном языке так же влияет на развитие слухового мышления и памяти. В 

процессе работы с песней дети совершенствуют свои познавательные навыки, выполняя различные 

задания по тексту. 

Поп-музыка также являет собой превосходный пример разговорного английского, используемого в 

повседневном общении. Язык, как и музыка, становится ближе, реалистичнее и понятнее. При этом у 

детей старшего возраста можно проработать манеру говорить и ритм речи, для минимизации 

некорректной интонационной составляющей. Эта обучающая техника позволит познакомить детей с 

широким диапазоном акцентов и интонаций различных диалектов английского или другого изучаемого 

иностранного языка[1]. Это может быть британский вариант английского языка, австралийский вариант 

английского языка или любое разнообразие региональных акцентов. 

Изучение языка через тексты, акценты исполнителей позволит ученикам поближе подобраться к 

культурным особенностям английского и любого другого изучаемого языка. Как и тексты на русском 

языке, английские тексты пишутся поэтами или самими музыкантами в разнообразных жанрах. Это может 

быть переложение стихов поэтов, к примеру, тот же Шекспир не раз был спет англоязычными 

исполнителями. Песни пишутся для людей разных возрастов, значит, есть возможность познакомиться с 

литературной красивой или более грубой молодежной лексикой. Слушать и исполнять песни – это 

отличный вариант расширения всех пластов лексического запаса. После такого занятия дети наиболее 

заинтересованы, воодушевлены, они остаются с чувством, что это был веселый и динамичный урок, они с 

пользой провели время, а не только научились чему-то новому. Это и способ для учителя стать ближе к 

своим подопечным, и своим примером доказать, что учитель - это современный и компетентный 

специалист[4]. 

Однако, дополнить уроки преподаватель может также собственными дидактическими 

наработками, собственнолично подобранным музыкальным репертуаром и задействовать, по 
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возможности, современные технологии – компьютеры, музыкальные программы и иные цифровые и 

аналоговые приборы. Дальнейшие домашние наработки и повторение материала с аудионосителями 

носит обязательный характер. Трудно представить обучение английскому языку и другим языкам, музыке 

без современных информационных технологий. Дети должны получать самые новые методические 

разработки. Например, многие из учебников по английскому языку идут в комплекте с CD, где можно 

найти дополнительные упражнения на тренировку и закрепление различных навыков (аудирование, 

чтение, грамматика и т. д.), прослушать, как произносятся новые слова и даже посмотреть видео по 

каждой теме. Такие же методы работы должны присутствовать и в музыкальном обучении. Отсутствие 

видео и – аудиоматериалов негативно сказываются на формировании слухового восприятия. 

Реформирование системы образования – то к чему стремится современное общество. Это и 

является следствием предпочтения такому интерактивному методу, как музыка на иностранном языке, 

сочетающим в себе максимальное количество воздействующих на сознание и подсознание факторов[9]. 

Помимо воспитательных задач, музыка на иностранном языке помогает реализовать методические и 

образовательные задачи, быстро и эффективно овладеть и музыкальным материалом, и языком. 
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в преподавательской среде от начального школьного образования до высшего. Такие методы обучения 

предполагают наиболее эффективное взаимодействие обучающего с обучающимися с целью повышения 

образовательного уровня последних. Метод дискуссии принадлежит к интерактивным методам обучения, 

поэтому его рассмотрение является актуальным.  
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Дискуссия подразумевает рассмотрения вопроса или группы вопросов под разными углами. 

Дискуссия – важная форма коммуникации, метод решения спорных вопросов, способ познания.   

Участников дискуссии объединяет конкретная тематика дискуссии, общие средства её проведения, 

преобладание объективного мышления над субъективным.  

Целью дискуссии, как метода взаимодействия, является достижение взаимоприемлемого решения 

группой лиц в отношении какого-либо вопроса или группы вопросов.  

Дискуссии делятся на свободные и учебные. Свободная дискуссия представляет собой обмен 

мнениями определенной группы лиц по заданной тематике. Успех свободной дискуссии определяется 

актуальностью темы, которая должна быть полезна для личностного и профессионального роста 

участников. 

Учебная дискуссия предлагает участникам найти решение проблемы (уже известное в науке) путем 

научного обоснования в ходе учебного процесса. Организатору такого рода дискуссии (преподавателю) 

результат поиска уже заранее известен. Целью такого осуждения является процесс поиска объективно 

известного, однако субъективно нового знания.  

В настоящее время учебная дискуссия является одной из важнейших форм образовательной 

деятельности для повышения инициативности, мотивированности учащихся, повышения рефлексивного 

мышления. В высшем образовании метод дискуссии широко применяется для проведения опроса по 

изученной теме, закрепления материла, проверки самостоятельной работы студентов. Особое внимание 

уделяется поиску и сбору материалов учащимися, вовлеченности в работу всех задействованных лиц и их 

активности.  

Учебная дискуссия состоит из нескольких этапов проведения.  
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Организационный этап включает в себя получение темы дискуссии, разделение по рабочим 

группам. Внутри каждой группы выбирается спикер, оппоненты и эксперты.  

На подготовительном этапе все участники занимаются формулированием групповой позиции.  

Основным этапом является проведение дискуссии, в ходе которого заслушивается выступление 

каждой малой группы участников, осуществляется процедура вопрос-ответ со стороны оппонентов и 

выступающей стороны, озвучивается итоговое решение. Выступление рекомендуется выстраивать с 

использованием ПОПС-формулы, применимой при проведении споров, дискуссий, где П – позиция (точка 

зрения оратора: «Я считаю, что…», «На мой взгляд…», «, по моему мнению,…»), О – обоснование 

(доказательство: «потому что», «так как»), П – пример (подтверждение сказанного примерами из 

литературы, статистических данных, личного жизненного опыта), С – следствие (вывод: «В связи с этим…», 

«, поэтому…»). 

На заключительном этапе эксперты каждой малой группы проводят оценочные суждения 

посредством сравнительного анализа начальной и конечной позиции группы, а преподаватель, в свою 

очередь, оценивает ход проведения дискуссии и её итоговый результат. 

В ходе проведения дискуссии студентам надлежит проявлять стремление к достижению 

согласованности внутри конкретной группы участников и за ее пределами, принятию общего 

коллективного решения в результате обсуждения, формированию высокой степени убедительности 

касательно занимаемой позиции. 

Преподаватель определяет тематику и проблематику рассматриваемых вопросов, координирует 

работу дискуссионных групп в доброжелательной атмосфере, руководит процессом проведения, 

фиксирует предложения и мнения участников, проводит анализ полученных идей и результатов. 

Сегодня большинство научных исследователей сходятся во мнении, что интеллектуальный рост 

человека является продуктом социальных процессов, к которым относится общение между людьми. 

Важность регулярного использования дискуссии на учебных занятиях при работе со студентами была 

целиком признана работниками образования, так как для прочного усвоения знаний необходимо не 

только воспринимать полученный материал, но и обсуждать возможность его практической реализации. 

Применение метода дискуссии при работе со студентами на практических занятиях также способствует 

развитию умений формулировать мысли, оперировать аргументами, взаимодействовать в коллективе, 

образуя единую рабочую систему. 
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Другим инновационным способом организации самостоятельной работы студентов являются 

симуляции (интерактивные имитаторы реальных ситуаций), которые считаются одними из самых 

эффективных и современных практических учебных технологий электронного обучения.  

Электронное обучение – это обучение в интерактивном, дистанцированном формате через 

Интернет, локальную внутрикорпоративную сеть – Интрнет, по электронной почте или с СDRОМ. Данный 

вид обучения пока еще остается редкостью вузах и на рынке образовательных услуг, но, тем не менее, 

специалисты говорят о его перспективности, т.к., в первую очередь, он рассчитан на совершенствование 

студентами умения и способности работать самостоятельно, вести собственное исследование, а также 

способствует развитию чувства открытия, творческого ощущения, перемещения студента в реальность 

будущей профессиональной деятельности. 

Симуляции уже получили широкое распространение в европейских вузах. Обучение при помощи 

симуляций было разработано и предложено английскими и французскими учеными (Х.И. Элиштоном, Н.Х 

Лэштоном, К.Джонсом, Ф. Дэбизе и др.). 

Симуляция – это помещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные» ситуации с целью 
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обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии. 

Качественная симуляция включает три структурных компонента (табл. 1):  

1. Хорошо продуманная рабочая модель профессиональной среды. Модель как структурный 

компонент симуляции предлагает ключевые варианты типов поведения и взаимодействий с другими 

людьми; 

2. Сценарий процесса симуляции направлен на развитие интуиции, поиска альтернативного 

нестандартного пути решения проблемы;  

3. Наставник (ментор), который использует стратегию скэффолдинга (scaffolding), основной 

характеристикой которой является «угасающая помощь» (fading help) со стороны преподавателя в ходе 

самостоятельной работы студентов (табл. 1).  

«Скэффолдинг» – это метафора, описывающая особый тип процесса инструктирования, которая 

имеет место в ситуациях взаимодействия преподавателя (или другого более осведомлённого источника) 

и студентов по решению учебных задач. «Угасающая помощь» со стороны преподавателя в начале 

обучения может быть частой и содержательной, а к завершению курса значительно уменьшается или 

вообще отсутствует.  

Таблица 1  

Структурные компоненты симуляции 
Компоненты Модель Сценарий Ментор 

Направленность  
действий 
 

Специфика  
профессиональной  
среды и действия,  
соответствующие  
поведению в данной среде 

Преодоление  
критических  
ситуаций, ошибок  
 

Студент 
 

Функция  
преподавателя 

Установление  
динамично  
развивающихся  
связей между  
составляющими  
процесса обучения  

Создание  
обучающих  
ситуаций, которые  
провоцируют  
студента на ошибку 

Сопровождение студента,  
оценка необходимости  
применения своевременной  
помощи (стратегия  
скэффолдинга) 

   

В зависимости от вида симуляций, ментором может быть не только человек, но и сам компьютер 

(виртуальный ментор). В целом, можно выделить три основных типа обучающих симуляций:  

• симуляции, развивающие быстроту ответной реакции; 

• симуляции, помогающие развить способность решать профессиональные задачи; 

• симуляции, направленные на выработку способности оценивать полученную информацию и 

соответственно распоряжаться ею.  

Сложные проверки, контроль и технологии оценки встроены в инструментальные средства 

симуляций и являются точным отображением эффективности обучения.  

Интернет в образовании играет роль источника информации, средства для получения учебной 

информации, обучения. Самостоятельная работа как путь к саморазвитию личности, ее новые формы, 

компьютерная грамотность, иностранный язык, в частности английский (75% информации в Интернет на 

английском языке), становятся современными средствами получения образования.  
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Основными современными формами организации самостоятельной работы студентов являются 

творческие работы и работа с информационными компьютерными технологиями. 

Работа с информационными компьютерными технологиями предполагает разработку 

преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий в режиме on-line. Задания для 

самостоятельной работы могут быть направлены на: 

1) поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации;  

2) на организацию взаимодействия в сети;  

3) задания по созданию web-страниц;  

4) выполнение проектов. 

Поиск студентами информации, задания на поиск и обработку информации включает: 

• написание реферата-обзора;  

• рецензию на сайт по теме; 

• анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание; 

•  написание своего варианта плана лекции;  

• написание фрагмента лекции; 

• составление библиографического списка; 

• ознакомление с профессиональными телеконференциями, анализ обсуждения актуальных 

проблем. 

Задание на организацию взаимодействия в сети:  

• обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы;  

• работа в списках рассылки; 

• общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или студентами других групп 

или вузов, изучающих данную тему;  

• обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции;  

• консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную телеконференцию; 

• консультации со специалистами через электронную почту. 

Выполнение проектов: 

• работа по проектам, предложенным преподавателем (использование всего комплекса 

возможностей телекоммуникационных сетей: поиск информации, диалог в сети, создание web-страниц и 

web-квестов);  

• разработка и проведение собственных проектов. 

Ведущими способами современной организации процесса интерактивного обучения в вузе является 

самостоятельная работа студентов с использованием возможностей телекоммуникационных сетей с 

целью создания тематических веб-квестов и веб-страниц –использование html (hypertext markup language) 

- редакторов, ftp, веб-браузеров, графических редакторов.  

Веб-квестом называется специальным образом организованный вид самостоятельной 

исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск информации в 

сети Интернет по указанным адресам. Они создаются для того, чтобы рационально использовать время 

самостоятельной работы студентов, быстро находить необходимую разнообразную информацию, 

использовать полученную информацию в практических целях и для развития навыков критического 

мышления, анализа, синтеза и оценки информации. Веб-квест представляет собой специальным образом 

организованную веб-страницу. 
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Веб-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными.  

Задания по созданию веб-страниц 

• размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте; 

• публикация библиографии по теме; 

• создание тематических веб-страниц индивидуально и в мини-группах;  

• публикация курсовых и квалификационных работ обучающихся на сайте;  

• публикация методических разработок обучающихся; 

• создание банка данных о методических находках обучающихся;  

• банка игр и упражнений и др.  
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Интерес к английскому языку постоянно растет в современном мире. Английский язык- язык 

международного общения. В настоящее время 80% информации сообщается на английском языке. 

Каждый седьмой человек в мире говорит на английском языке. Ранее изучение английского языка было 

ориентировано только на британский вариант языка. Но в настоящее время особое распространение 

получил именно американский вариант английского языка в целом ряде сфер жизни и деятельности 

человека в области материальной культуры, экономики и финансов, образования и здравоохранения и 

многих других областях. Мы практически ежедневно соприкасаемся с американским вариантом 

английского языка; смотрим американские фильмы, слушаем американскую музыку, работаем в сети 

интернет. 

 В учебниках английского языка, где в основу изучения положено обучение литературному 

английскому языку, часто встречаются слова американского варианта  и даётся их сравнение. Например: 

ВЕ (British English)   pupil marks theatre programme 

AE (American English) student grades theater program 

 

При выполнении тестов для подготовки к ЕГЭ в ответе также допускается один из двух вариантов 

написания одного слова, например сolourful или colorful, т.е. британский и   американский варианты 

английского языка. В учебниках не дается подробного сравнения двух вариантов английского языка.  

Обучающиеся нашей школы заинтересовались этим вопросом и решили заняться его изучением: какова 

история возникновения различий в языке и в чём это проявляется.  

В основу американского английского лёг разговорный язык торговцев из Британии и Ирландии. Своё 

влияние оказали французы, испанцы, скандинавы, немцы, славяне, итальянцы. Новой нации был нужен 

объединяющий элемент, который помог бы преодолеть национальные различия. Таким элементом и стал 

преобразованный английский язык, так называемый теперь американский английский. Он неизбежно 

должен был стать проще в письме, произношении, грамматике и так же впитать в себя элементы других 

языков. В отличие от британского варианта американский английский более гибкий, открытый к 

изменениям и легкий для восприятия. В частности, поэтому он и получил большее распространение в 

мире.  

Британский английский характеризуется серьёзностью и вниманием к деталям, а именно 

отчётливым проговариванием и соблюдением всех норм произношения. Американский язык звучит 

более резко, поэтому этот вариант языка звучит быстрей. Британцы предпочитают говорить медленнее и 

плавней. Различия особенностей этих двух языков можно заметить при употреблении времен, 

вспомогательных глаголов, лексически, в произношении, орфографии. 

Огромный вклад в формирование американского английского внес Noah Webster (1758- 1843 г). Его 

можно назвать «отцом-основателем» американского английского. Он разработал большинство 

американских норм фонетики, орфографии и лексики, принятых сегодня. Как учитель, Вебстер признал, 

что новое государство нуждается в языковой самобытности. В 1828 году увидел мир «Американский 

словарь английского языка», автором которого являлся Вебстер. 

Английский язык существенно обогащался за счет заимствований. Поселенцы заимствовали слова 

из французского языка, из индейских языков для обозначения незнакомых им растений, из латинского 

более 600 слов и производных от них - относящиеся к религии, к управлению государством и из других 

языков. 

Рассмотрим грамматические различия между американским и британским английским. Британский 
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английский славится довольно сложной грамматикой. Огромное количество времен далеко не 

единственная особенность языка. В США все значительно понятнее и лаконичнее. Американский 

английский предполагает использование простых времен: Present, Future, Past Simple. Даже время Present 

Perfect, используемое для обозначения совершенного действия, имеющего результат в настоящем, 

успешно заменяется Past Simple.  Например: 

I have cooked dinner.  (брит.) I cooked dinner. (амер.) Я приготовил обед.  

Наречия just, already и yet в американском английском могут использоваться с Past Simple, вопреки 

правилам, которые мы привыкли учить. 

Mary has just received your letter. (брит.) Mary just received your letter. (амер.) Мэри только что 

получила твое письмо. 

Британский английский предполагает употребление глагола have got в значении иметь, 

американцы могут легко заменить его формой have. Например, Have you got a laptop? (брит.) Do you have 

a laptop? (амер.) (У вас имеется ноутбук?). 

Употребление will и shall. В британском английском с подлежащими первого лица для обозначения 

будущего действия до сих пор используется форма shall. В американском английском чаще всего 

употребляется will. I shall call him later. (брит.)  I will call him later (амер.). 

Различия в орфографии американского и английского зачастую связаны с тем, что обе формы языка 

заимствовали правила правописания некоторых слов друг у друга. 

BrE -ou- colour, honour, labour, mould, smoulder;  -re centre, litre, theatre, fibre. 

AmE -o- color, honor, labor, mold, smolder;  -er center, liter, theater, fiber. 

Суффикс -ward(s) в британском английском, как правило, имеет форму -wards, тогда как в 

американском английском — -ward. Этот суффикс является частью слов forwards, towards, rightwards и т.п. 

Прежде, чем разбирать существующие отличия в произношении американского и британского 

английского языка, следует упомянуть о том, что каждый из них делится на множество диалектов в 

зависимости от региона проживания конкретного человека. Именно поэтому стоит привести лишь самые 

основные и распространенные случаи, в которых сильнее всего видна разница: 

в Штатах предпочитают использовать в речи звуки [æ] и [eɪ] вместо британского [ɑː]: fast [fæst] 

(быстрый), answer [ænsə] (ответ); 

также американцы в звуке [ju:] не произносят [j]: duty и student они проговаривают как [`du:ti] и 

[stu:dent] (обязанность и студент); 

в словах, независимо от того, где располагается звук [r], он проговаривается достаточно четко; 

существуют слова, которые пишутся совершенно одинаково в обоих вариантах языка, но при этом 

произносят с явными различиями. К таким относится schedule (план). Американцы скажут его с [sk] в 

начале слова, а британцы воспользуются звуком [ʃ]. 

Британская речь отличается своей размеренностью, если сравнивать ее с американским 

английским. У британцев вы услышите самые разные интонации: ступенчатые, восходящие, скользящие, 

нисходящие, чего не скажешь об американцах, которые более ограничены в плане манеры 

произношения. Лексические признаки американского варианта английского языка. Американский 

английский создал тысячи слов и фраз, которые вошли в общеанглийский язык, например, Hitch – hike –

путешествовать, перебираться с места на место, пользуясь бесплатно попутными машинами, «голосовать 

на дороге», OK – одобрение, все в порядке; Teenager – подросток от 13 до 19 лет. 

Особую группу составляют слова, которыми пользуются как в Англии, так и в США и в которых 

американским является лишь одно из присущих им значений:  

market — продовольственный магазин (амер.)  и рынок (брит.) 

career — профессиональный дипломат (амер.)   и карьера, успех (брит.)   

pavement «тротуар» (брит.), и «мостовая» (амер.). 
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Орфографические отличия американского английского. Вот некоторые примеры орфографических 

отличий: 

color- цвет в амер. английском, и colour в брит.; 

center- центр в амер. английском, и centre в брит.; 

program- программа в амер., и programme в брит.; 

check- чек в амер., и cheque в брит.; 

theater- театр в амер., и theatre в брит.; 

catalog- каталог в амер., и catalogue в брит. 

Таким образом, можно сказать, что история сыграла большую роль в образовании обоих вариантов 

английского языка. Американский вариант английского языка является лишь вариантом, а не 

самостоятельным языком, тем не менее, можно отметить существенные лексические, орфографические 

и грамматические особенности; наблюдается взаимное влияние американского и британского вариантов 

английского языка; вариант английского языка, на котором говорят в США, понятен носителям 

британского варианта и наоборот. 
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сформированности правовой компетенции у будущих медицинских работников. Постоянное развитие 

законодательства в сфере здравоохранения, требования к качеству оказания медицинской помощи, 

наличие неблагоприятных исходов медицинского вмешательства – это не полный перечень факторов, 

требующих повышения правовой компетенции медицинских работников, а также недостаточная 

изученность методов обучения правовой теории в профессиональной деятельности медицинских 
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На протяжении определенного исторического периода нормы морали были первостепенным, а 

иногда и единственным регулятором взаимоотношений между врачом и пациентом. Нормы морали 

выступали определяющим мотивом профессиональной деятельности медицинских работников. В 

настоящее время традиционное представление о профессиональной деятельности врача как искусстве, а 

не ремесле, изменилось. Развитие и пертурбация правоотношений, возникающих в процессе 

медицинской деятельности, совершенствование законодательства в сфере здравоохранения определяют 

бесспорный приоритет применения правовых норм и, следовательно, их знания. Особенно сейчас, когда 

происходит стремительное развитие законодательства о здравоохранении, когда медицинское право в 

действительности формируется в самостоятельную отрасль права, когда знание правовых основ 

профессиональной деятельности медицинских работников являются абсолютной необходимостью. 

Проблемы профессиональной деятельности медицинских работников обусловили проявление интереса 

к юридическим вопросам охраны здоровья граждан у специалистов системы здравоохранения и 

медицинского образования [1, с. 19]. 

Сегодня процесс оказания медицинской помощи представляет собой комплексную систему, 

центральное место в которой занимают, содержащиеся в законодательстве, права граждан. Данная 

категория включает в себя как права пациента – права, которыми обладают граждане при получении 

медицинской помощи, так и права медработников, которыми обладают люди, оказывающие 

медицинскую помощь обладателю прав пациента. То есть пациент, вступая своей волей в правовые 

отношения с медучреждением, выступает носителем определенных прав обязанностей. В свою очередь 

медработник, как самостоятельный субъект или представитель медучреждения, является в сложившихся 

правовых отношениях и носителем обязательств, и обладателем определенных прав.  

Таким образом, развитие законодательства, требования к качеству оказания медицинской помощи, 

присутствие неблагоприятных исходов медицинского вмешательства – это не полный перечень фактов, 

способствовавших повышению "юридизации" процесса оказания медицинской деятельности. 

Современные условия практической медицины однозначно указывают на то, что медицинский работник 

невежественный в правах и обязанностях, принадлежащих ему, не знающий границы, за которыми 

наступает ответственность, не может быть допущен к осуществлению профессиональной деятельности.  

В процессе осуществления своих прав субъект исполняет обязанности, несет ответственность за 
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совершенные действия, в этом случае уровень его правовой компетентности, бесспорно, проявляется по-

разному. Это зависит от уровня правовой культуры, объема правовых знаний и умений. Таким образом, 

под правовой компетенцией следует понимать комплексное свойство личности, построенное на 

признании правовых ценностей, отражающее ее способность и готовность использовать систему 

правовых умений и знаний в осуществлении своей профессиональной деятельности. 

В теории и практике правового обучения в настоящее времени сформировалось множество 

концепций. Такие авторы, как Алексеев С. С., Лазорев В. В, Шабуров А.С., справедливо полагают, что 

формирование правовых компетенций у студентов должно основываться не на механическом 

запоминании правовых норм и статей законов, а на восприятии основ, самой сущности юриспруденции, 

рассмотрении логических связей его становления и развития. В первую очередь следует обращать 

внимание студента на теоретические аспекты права, и только потом говорить о его практическом смысле. 

Только используя такой подход возникает возможность разобраться в мельчайших нюансах правовой 

действительности и сформировать достаточный уровень правовой культуры у студентов-медиков [2, с. 44].  

Данный подход в формировании правовых компетенций у студентов высших медицинских учебных 

заведений акцентирует внимание на теоретических вопросах права и отводит определенное количество 

часов на познание смысла права, специфику юридической техники, спорные вопросы правотворчества и 

проблемы правопонимания в современном обществе на первом курсе обучения. Так, студенты-медики в 

течение первого года обучения подробно изучают основные понятия права, историю становления права, 

разнообразие правовых норм и их структуру, после чего они готовы к восприятию конкретных правовых 

правил отраслевого законодательства. Впоследствии, на старших курсах, уже имея базовые знания о 

праве, студенты способны без труда освоить медицинскую деонтологию, биоэтику и медицинское право.  

Естественно, такой подход имеет обилие достоинств. Следует обратить внимание на то, что 

формирование правовых компетенций у студентов складывается на базе коммуникативного 

взаимодействия субъектов этого процесса, через теоретическое осмысление права развивается культура 

человеческих взаимоотношений и формируются основы профессиональной правовой речи, складывается 

понятийное мышление. Популярный педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Я убежден, что множество 

конфликтов, нередко оканчивающихся большой бедой, имеют своим источником неумение теоретически 

понять, что ты хочешь от другого человека, а следовательно, и неумение это выразить в речи». В процессе 

формирования правовых компетенций у студентов следует осознавать значительную роль человеческого 

слова и важность грамотных теоретических представлений об изучаемых явлениях.  

Передачу юридической информации можно осуществлять несколькими способами: от 

преподавателя к группе обучаемых (ретиальный вербальный процесс); от студента к студенту, от педагога 

к конкретному обучаемому (аксиальный вербальный процесс). Артикуляционный компонент такого 

подхода в процессе обучения является ведущим. В этом случае обучающейся выступает субъектом 

правового познания, инициативно воспринимающим услышанное.  

В процессе осуществления попытки выполнения нестандартных заданий, обучающейся усваивает 

азы научного поиска, открывает новые взаимосвязи в юридической практике и теории. Если студент 

встречается в процессе обучения с многовариантной ситуацией неопределенности, то он постигает и 

основу теории принятия решений, формируя умения находить альтернативу, анализируя имеющуюся 

информацию. Развитие у студента умения самостоятельного выбора и ответственности в выборе решения 

является первостепенным фактором в формировании правовых компетенций у студентов-медиков [2, с. 

77].  

На раду с общедидактическими методами в правовом обучении Е. А. Певцов предлагает следующие 

методы:  

Объяснительно-иллюстративный. Суть данного метода заключается в сообщении 

преподавателем готовой информации студентам разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют, полученную правовую информацию, в памяти. 

Репродуктивный метод. Данный метод заключается в использовании преподавателем комплекса 
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логически взаимосвязанных вопросов в организации деятельности студентов по неоднократному 

воспроизведению донесенных до них знаний и продемонстрированных способов деятельности. Данный 

метод в правовом обучении неоднократно подвергался критики, однако стоит оценить его значение в 

плане формирования у обучающихся прочной базы знаний, применяемых в творческой деятельности. 

Метод проблемного изложения. В процессе формирования правовых занятий преподаватель 

определяет проблему, решает ее и подробно рассматривает путь решения, предлагая прототипы научного 

познания юридических явлений. 

Частично-поисковый, или эвристический метод. При использовании данного метода 

преподаватель ориентирует обучающихся на выполнение отдельных этапов поиска ответа на 

поставленный им проблемный вопрос или задачу. 

Исследовательский метод обеспечивает творческое использование знаний, способствует 

овладению различными методами научного познания. Развивает у студентов интерес к предмету.  

В современной методике обучению праву имеет большое значение концентрация внимания на 

организации самостоятельной работы студентов посредством решения практических задач, 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и проч.; проведения индивидуального 

исследования по заданной теме под руководством преподавателя. Также необходимым способом 

закрепления полученных знаний, выработки умений и навыков в процессе самостоятельной работы 

студентов являются упражнения. 

Т. А. Ильина предлагает в процессе формирования правовых компетенций у студентов использовать 

методы сообщения новых знаний: лекция, рассказ, объяснение; методы приобретения новых знаний: 

самостоятельная работа с учебным материалом, упражнения; самостоятельную работу [2, с. 85]. 

В процессе формирования правовых компетенций у студентов не менее важным является 

возможность проанализировать некоторый результат работы преподавателя и деятельности 

обучающегося. В методике преподавания права важная роль отводится проверке и оценке полученных 

знаний и умений обучающихся. 

Уровнево-результативный подход А. В. Каратуна создает предпосылки для квалитативной оценки 

действенности сформированности правовой компетенции (осуществление отслеживания и оценки 

эффективности формирования правовой компетенции). Данный подход содержит показатели, уровни, 

критерии развитости  правовых знаний, умений, некоторых навыков и профессионально весомых качеств 

личности студента. В роли основных критериев юридической компетенции стоит обратить внимание на 

когнитивный, мотивационно-ценностный, личностный и деятельностно-рефлексивный.  

В качестве показателей мотивационно-ценностного критерия можно выделить место права в 

системе жизненных ценностей студента, уважение прав других людей, проявление интереса к праву, 

стремление оценивать юридические явления и юридические ситуации, мотивация к правомерному 

поведению.  

К показателям когнитивного критерия относятся знания различных отраслей права, юридических 

основ профессионального поведения студента, знания средств, способов, методов и форм защиты своих 

прав.  

Знания должны соответствовать следующим критериям:  

полнота – умение выявить признаки и связи понятий;  

оперативность – умение применить полученные знания в альтернативных ситуациях;  

глубина – умение выявить из общего числа признаков понятия в их взаимосвязи основополагающие 

отличия;  

гибкость – умение самостоятельно применять или генерировать некоторое количество вариантов 

решения одной задачи;  

конкретность и обобщенность – умение синтезировать полученные в процессе обучения знания, 

сводить конкретные задачи в обобщенные;  

свернутость и развернутость – умение излагать полученные знания лапидарно, способность 
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разворачивать приобретенные знания в пошаговую последовательность;  

систематичность – способность определять иерархичность понятий в их последовательной 

взаимосвязи;  

осознанность – способность преобразовывать и перегруппировывать изучаемый материал.  

К показателям деятельностно-рефлексивного критерия относятся правовые умения – умение 

работать с юридической информацией, анализировать нормативные правовые документы, применять 

полученные правовые знания в профессиональной деятельности, в ситуациях правового профиля с 

применением алгоритма решения подобной задачи и др.  

Личностный критерий предполагает наличие профессиональных качеств личности медицинского 

работника – метапрофессиональных качеств, которые необходимых для осуществления медицинской 

деятельности: ответственности, правовой активности, толерантности, коммуникативности.  

Таким образом, формирование правовой компетенции у будущих медицинских работников – 

длительный и сложный процесс, который должен осуществляться на протяжении всего периода обучения 

в медицинском вузе. Имплементация рассмотренных методов правового обучения и уровнево-

результативного похода в образовательный процесс в медицинском вузе создает большой потенциал для 

формирования необходимых правовых компетенций у обучающихся. 
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Аннотация 

В статье говорится об использовании гофрированного картона для творческого развития детей с ОВЗ. 
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Ключевые слова 

Дети с ограниченными возможностями, гофрокартон, мелкая моторика. 

 

Работа с бумагой, картоном, клеем и ножницами дает возможность проявить терпение, 

художественный вкус, развивать практические трудовые навыки и мелкую моторику рук у ребят 

дошкольного и младшего школьного возраста. Создавая, ребенок развивает творческое мышление. 

Каждое изделие неповторимо. А как приятно дарить оригинальные подарки родственникам, друзьям, 

близким людям, сделанные своими руками! 

Поделки из гофрокартона простоты в изготовлении и своей яркой окраской привлекают внимание. 

Работать с гофрокартоном выгоднее, чем с бумагой – изделие получается гораздо быстрее и дает объем. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать индивидуальные 

физиологические и психологические особенности развития. Ребятам со слаборазвитой мелкой 

моторикой, младшего школьного и дошкольного возраста удобнее работать с более плотным 

материалом, чем бумага. Из гофрокартона можно изготовить не только игрушки, но и функциональные 

изделия: панно, шкатулки, коробочки для хранения бытовых мелочей, подвески, брелоки, часы и другие 

полезные вещицы. 

На первых порах, при изготовлении поделки, ребенку понадобится помощь взрослых. Необходимо 

разъяснить как работать с инструментами и материалом, позаботиться о технике безопасности. Детям со 

слабо развитой мелкой моторикой вовремя прийти на помощь. Не нужно забывать и про похвалу! 

Некоторые объёмные поделки требуют большего времени для завершенности. Такую работу можно 

закончить за 2-3 раза.  

Материалы и инструменты 

Гофрокартон – самый распространенный упаковочный материал. Для работы в технике квиллинг 

используют полоски цветного двухслойного гофрокартона. Материал достаточно пластичен, что позволяет 

придавать деталям разные формы.  

Найти гофрокартон можно в любом специализированном магазине. Продается он в листах и в 

полосах. Продаются полоски цветного гофрокартона в виде наборов одного цвета или разных цветов 

(микс). Обычно полоски имеют длину 50 см и ширину 1 см. Если не удалось приобрести готовые полоски, 

можно самостоятельно нарезать на полоски листы обычного картона. Нарезать листы нужно поперек 

волн. 

Работа с гофрокартоном не требует использование особенных приспособлений. Достаточно иметь: 

ножницы, клей ПВА (для некоторых случаев желателен термоклей), карандаш и линейка для разметки 

выкройки, двусторонний скотч, обычный цветной картон, цветная бумага и дополнительные 

декоративные материалы. 

В качестве инструмента для накручивания полос можно использовать шило, шпажку или зубочистку. 

Начать крутить на кончик инструмента, а затем снять и скрутить полоску вручную. 

Во время работы рекомендуется сочетать время работы с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток). Выполнение работ вести от простого к сложному. На первых занятиях дети учатся 

накручивать полоску и выполнять плоскостные элементы, затем переходят к выполнению объемных 

форм. 

Работа над изделием начинается с изготовления деталей. Полоска гофрокартона скручивается по 

спирали гладкой стороной внутрь. Скрутив деталь, зафиксировать ее кончик клеем ПВА. Картон 

склеивается дольше, чем бумага, поэтому место склеивания нужно прижать пальцем и немного 

подержать.  

Плоские детали 

В технике квиллинг все детали изготавливаются на основе диска тугого и распущенного.  

• Диск. Полоска гофрокартона плотно скручивается по спирали, и ее кончик подклеивается клеем 

ПВА (рис.1).  
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• Распущенный диск. Скрутить диск. Придерживая не приклеенный кончик полоски, дать диску 

раскрутиться. После этого приклеить кончик полоски (рис.2). 

• Капля. Скрутить распущенный диск. Прижать пальцами диск с одной стороны, другой край должен 

остаться круглым (рис.3). 

• Глаз. Скрутить распущенный диск. Прижать пальцами диск с двух сторон (рис.4). 

Сдавливая диск с разных сторон, можно получить Ромб, Треугольник, Полукруг, Птичью лапку, 

Звездочку и другие формы. 

Объемные детали 

Конус. Скрутить плотный диск, приклеить кончик полоски. Большими пальцами аккуратно 

понемногу выдвинуть слои (рис.5). Двигаться нужно от центра диска к краю, придерживая витки 

гофрокартона указательными пальцами (чтобы витки не выскочили и не раскрутились). Для изготовления 

маленьких конусов воспользуйтесь карандашом или ручкой. Если диск все же раскрутился, то его можно 

перекрутить. Для прочности конус нужно промазать внутри клеем ПВА. 

 

Деталям из гофрокартона можно придать любую форму сдавливая или изгибая. Чтобы получить 

деталь, большую размером, полоски нужно склеить между собой. Для получения разноцветной детали, 

например, диск с серединкой одного цвета и краями другого, склеиваем полоски разного цвета (рис.6). 

Изготовив нужные детали, промазываем их клеем и просушиваем. Не просушенная деталь при 

сборке может помяться! 

Сборка деталей 

После того, как все приготовили, переходим к сборке изделия. Детали соединяются между собой 

клеем ПВА или термоклеем.  

При работе с термоклеем необходим контроль взрослого! 

 

ЗАБАВНЫЕ ФИГУРКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ РУКАМИ ДЕТЕЙ 

       

 рис.1   рис.2   рис.3 

  рис.4 рис.5  рис.6 
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Патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и признано 

государством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития 

и национальной безопасности Российской Федерации. В условиях проведения специальной военной 

операции кадетское училище вступает в новый качественный этап подготовки выпускников, 

обеспечивающих комплектование Вооруженных сил Российской Федерации. 
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На данном этапе развития России как никогда необходимо возрождение духовности, воспитание 

будущих воинов в духе патриотизма, любви к Отечеству. 

Подростковый возраст характеризуется как возрастной период в формировании личности, при 

котором происходит становление ее идеалов, интересов, усваивание основных духовных ценностей 

общества. 

Актуальность заключается в новых запросах общества и государства на воспитание подрастающего 

поколения, которые любят свое Отечество и готовы активно в нем функционировать и защищать его 

1,3,4. 

Это предполагает активную патриотическую деятельность, которая должна быть основана на 

сформированных патриотических ценностях кадет. 

Ученые П.С. Гуревич, Н.И. Козлов, Д.А. Леонтьев раскрыли ценность как понятие об общественных 

идеалах, выработанных общественным сознанием и воплощенных в деятельность. А также или 

положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта в отвлечении от его 

экзистенциальных и качественных характеристик. 

И.И. Аганов, И.И. Валеев, В.И. Гальперин, Г.В. Зверева, С.Ю. Иванов в работах по проблемам 

патриотического воспитания пришли к выводу, что, во-первых, патриотизм – это высшее проявление 

любви к Родине. Во-вторых, это готовность воспитанников жертвовать во имя ее блага. 

Анализ литературы, посвященный патриотическому воспитанию в кадетских училищах (В.К 

Герштенцвейг, Д.А. Ефимов и др.) позволил нам выделить педагогические условия формирования 

патриотических ценностей подростков. 

Педагогические условия в педагогике определяют как «совокупность взаимосвязанных условий, 

необходимых для целенаправленного учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих 

формирование личности с заданными качествами» (Е.А. Ганин). 

А.А. Шаронов уточнил сущность и содержание понятия «патриотические ценности подростков» как 

выработанные общественным сознанием и признанные положительно значимыми представлениями  о 

Родине, воплощенные в их жизнедеятельности, выражающихся в эмоциональном отношении к Отчизне, 

культуре родной земли, включающие общественные идеалы и национальные интересы, положительное 

отношение к согражданам, обществу, государству; достойное выполнение общественного, 

государственного и воинского долга, уважение к нормам коллективной жизни; потребность в 

деятельности на благо общества и государства 7.  

Подростки могут проявлять полное различие к традициям и обрядам других народов, а также 

негативное отношение к занятиям физической культурой, к беседам с представителями духовенства, 

военных структур и казачества из-за их когнитивных способностей, особенностей характера и 

темперамента, психологических и физических особенностей 5. 

А.В. Суворов писал: «Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает победу, а 

бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, - и если душа воина велика и могуча, 

не предается страху и не падает на войне, то и победа несомненна, и потому нужно воспитывать и 

закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось никакой опасности и всегда было неустрашимо и 

бестрепетно!».  

Воспитательная система в Оренбургском ПКУ представляет собой комплекс, в основе построения 

которого лежит принцип реализации базовых потребностей личности: быть здоровым; потребность в 

безопасности и общении; уважения и признания; самоуважения и самореализации; потребность в поиске 

смысла, духовности (А. Маслоу). 

Для реализации целей этой системы воспитания работа ведется по следующим направлениям: 

− гражданско-правовое (формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий в обществе и государстве, гражданской позиции, готовности к 
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служению своему народу и выполнению конституционного долга); 

− военно-патриотическое (формирование у кадет высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской истории, военных 

традиций); 

− историко-краеведческое (познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников, исторической ответственности за происходящее в обществе); 

− социально-патриотическое (активизация духовно-нравственной и духовно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувства 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста); 

− спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости и 

выносливости в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовность к защите Родины). 

Основными формами работы по патриотическому воспитанию являются индивидуальные беседы, 

доклады, уроки мужества, собрания и совещания, митинги, диспуты, викторины, конференции, круглые 

столы и встречи с ветеранами и военнослужащими, тематические вечера, обсуждение фильмов и книг, и 

делится на несколько этапов: 

Первый этап (5, 6 классы). Введение кадет в мир русской культуры, содействие или нравственных 

ценностей, любви к родной земле, семейным ценностям, трудолюбия. 

Второй этап (7, 8, 9 классы). Продолжение формирования системы ценностей и установок 

поведения кадета. Кадеты вовлекаются в общественно-полезную деятельность. Формируется уважение к 

закону, праву, ответственность перед Родиной.  

Третий этап (10, 11 классы). Расширяются представления о правах людей, происходит познание 

культурных, политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества, определяется 

гражданская позиция человека, его социально-политическая ориентация. 

 Педагогическими условиями формирования патриотических ценностей кадет являются: 

1. Создание развивающей культурно-образовательной среды, способствующей развитию духовно-

нравственной культуры кадетского училища.  

2. Воспитание волевых качеств, умений и навыков личности посредством практической 

патриотической деятельности. 

3. Учет индивидуальных особенностей и способностей подростков при формировании 

патриотических ценностей. 

4. Организация взаимодействия педагогов, направленного на повышение компетентности в 

области формирования патриотических ценностей у кадет, обмен опытом в поиске и реализации новых 

форм и методов работы. 
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Аннотация 

 Современное образование неразрывно связано с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Одним из ведущих направлений использования таких технологий 

являются интерактивные ресурсы. В данной статье рассмотрено влияние интерактивных ресурсов на 

мотивацию студентов среднего специального образования. 

Ключевые слова:  
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 метод обучения, мотивация. 

 

Одной из ключевых проблем в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) 

является проблема мотивации. Чтобы студента включить в работу, и он начал воспринимать эффективно 

материал, важно, чтобы задачи, стоящие перед ним в процессе учебной деятельности, были понятны и 

приобрели значимость. 

Важную роль в повышении мотивации играет процесс построения обучения, а также налаживание 

взаимодействия между студентами и преподавателями. Одним из способов достижения такого 

результата сегодня является применением интерактивных образовательных технологий. 

Интерактивные образовательные технологии характеризуются тем, что они направлены на развитие 

личной инициативы, выработку стремления у студентов получения новых умений и знаний, а также 

составляют основу личностно-ориентированного и компетентностного подхода в обучении.  

Интерактивность является понятием, которое в полной мере раскрывает степень взаимодействия и 

характер отношений между объектами. Введение интерактивных форм обучения возможно определить в 

качестве одного из направлений совершенствования подготовки студентов[1,с.5-6].  

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму организации познавательной 

деятельности, которая преследует вполне конкретные цели: 

– повышает эффективность образовательного процесса, а также способствует достижению высоких 

результатов; 

– усиливает мотивацию к изучению дисциплины; 
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– формирует коммуникативные навыки; 

– способствует развитию и формированию профессиональных навыков и умений обучающихся. 

Интерактивные формы могут использоваться также в процессе проведения аудиторных занятий, 

при организации самостоятельной работы студентов, а также иных видов учебной деятельности на всех 

уровнях подготовки, а также при повышении квалификации. 

Одним из основных условий реализации образовательной программы, в соответствии с ФГОС, 

выступает наличие информационной и мотивационной образовательной среды в образовательном 

учреждении. К тому же, необходимость широкого применения электронных образовательных ресурсов и 

информационных технологий определяется требованиями к результатам реализации ФГОС. 

Обращаясь к материалам ГОСТ Р 52653-2006, статье 12 подразделу 3.2, электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) можно определить в качестве образовательного ресурса, который 

представляется в электронно-цифровой форме и включает в себя предметное содержание, структуру и 

метаданных о них[7].  

Интерактивные ресурсы позволяют не просто сэкономить время на уроке, а также обеспечить 

понимание учебного материала в новой и более удобной форме. Это дает возможность в совокупности 

использовать множество различных формат подачи информации, а именно анимация, видео, текст, 

аудиоматериалы, что позволяет в должной мере воздействовать на различные каналы восприятия 

информации о обучающихся[3,с.359].  

Интерактивное обучение дает возможность создать благоприятные перспективы для того, чтобы 

реализовать самостоятельную творческую и исследовательскую работу, улучшить усвоение учебного 

материала, а также повысить мотивации к самообучению и навыков самоконтроля. Классифицировать 

ЭОР можно по различным основаниям, но в рамках данного исследования достаточно привести два них, 

отразим в таблице 1[3,с.359]. 

Таблица 1 

Классификация электронных образовательных ресурсов 

По природе информации По функциям в учебном процессе 

Текстовые ЭОР, представляющие информацию в той 
форме, которая допускает проведение посимвольной 
обработки 

Демонстрация учебной информации, а также 
обеспечение демонстрации явлений, объектов и 
процессов 

Графические ЭОР, в которых содержатся электронные 
образцы объектов, представленные в такой форме, 
которая допускает печатное воспроизведение и 
просмотр, но при этом исключает посимвольную 
обработку  

Информационно-справочное обеспечение всех видов 
занятий 

Звуковые ЭОР, в которых звуковая информация 
представлена в такой форме, которая допускает ее 
прослушивание  

Моделирование явлений, процессов, объектов и 
явлений 

Программные продукты, то есть самостоятельные 
произведения, являющиеся программами, 
представленными в виде исполняемого кода 

Использование активно-деятельностных форм обучения 
для расширения сектора самостоятельной учебной 
работы 

Мультимедийные ЭОР, в которых информация, имеющая 
различную природу, взаимосвязана и позволяет решать 
определенные задачи 

Тренажеры умений и навыков различных характеров 

 Осуществление контроля и оценки знаний учащихся и 
многое другое 

 

Применение ЭОР в обучении студентов СПО дает возможность продемонстрировать динамику 

хорошего освоения, а также передавать информацию определенными пропорциями, контролируя 

результаты обучения.  

В сравнении с традиционными методами обучения, интерактивные обеспечивают изменение схемы 

взаимосвязи между преподавателями и студентами. Исследования многих специалистов указывают на то, 

что студенты себя ощущают намного спокойнее, если у них налажен контакт с преподавателем. 
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Важнейшим моментом в использовании интерактивных методов выступает тот факт, что в процесс 

обучения включаются все студенты без исключения, и каждый может внести свой вклад, обменяться 

знаниями и идеями. Параллельно с этим организуется также групповая и индивидуальная работа, 

применяются ролевые и проектная работа[4,с.105].  

Интерактивные ресурсы оказывают большое влияние на формирование компетенций студентов 

СПО, в частности, коммуникативную и информационную. 

Так, с помощью ЭОР в рамках коммуникативной компетенции создаются дополнительные 

возможности для изучения языка, того, как пользоваться текстами, слушать и общаться. Студенты 

получают возможность научиться работать с различными информационными материалами, полученными 

из различных источников, в том числе и иностранных, а также учатся использовать материалы разной 

степени сложности. 

Все это приводит к повышению информационной компетенции студентов, так как они учатся 

использовать в учете различные информационные технологии и сочетают их с традиционными способами 

решения проблем. Владение цифровыми ресурсами в значительной степени расширяет образовательные 

возможности учащихся, в соответствии с чем, повышается мотивация к обучению. 

Далее на рисунке 1 можно выделить, каким образом интерактивные ресурсы в образовании 

студентов могут воздействовать на повышение их мотивации в учебе[6,с.79]. 

 
Рисунок 1 – Влияние интерактивных ресурсов на мотивацию студентов СПО 

 

Итак, интерактивные ресурсы в настоящее время играют важное место в образовательном 

процессе, отражая методики, обеспечивающие выстраивание совместной деятельности между педагогом 

и студентом с целью получения необходимого эффекта.  

Если оттолкнуться от того, какое влияние оказывает образование на формирование личности, то 

можно отметить, что инновационные и информационные технологии оказывают значительную помощь в 

освоении материала. К тому же, интерактивные методы дают возможность продемонстрировать такие 

основные составляющие педагогического труда, как преподавательская деятельность, педагогическая 

деятельность и общение между педагогом и студентом[1,с.8-9].  

Таким образом, можно подытожить, что применение интерактивных ресурсов в образовании 

студентов способствует формированию у них таких качеств, как нестандартное мышление, умение 

Влияние интерактивных ресурсов на 
мотивацию студентов СПО 

пробуждают у обучающихся интерес поощряют активное участие каждого в 
учебном процессе. 

обращаются к чувствам каждого 
студента 

способствуют эффективному усвоению 
учебного материала. 

оказывают многоплановое воздействие 
на студента 

осуществляют обратную связь (ответная 
реакция аудитории) 

формируют у студентов мнения и 
отношения 

формируют жизненные навыки. 

способствуют изменению поведения. 
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высказывать свою точку зрения, предлагать собственные пути решения определенных проблем, а также 

чувствовать себя частью коллектива и центральным элементом всего образовательного процесса, 

Современные преподаватели должны все больше ориентироваться на применение интерактивных 

методов обучения в процессе ведения работы с обучающимися СПО, так как это позволит их сделать более 

продуктивными, а также позволит использовать для оценки результатов и преподавания новые 

инструменты. 
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Аннотация 

Основываясь на собственном опыте работы в школе, автор высказывает мнение во поводу 

дистанционного обучения в средней школе 

Ключевые слова 

Дистанционное обучение, информационные технологии в образовании 

 

Несколько лет назад, учитель, работающий в муниципальной средней школе, знал о существовании 

дистанционного обучения только со слов коллег-репетиторов. 

Пандемия изменила все. И теперь дистанционное обучение широко применяется в сфере 

образования. Как и любая иная форма обучения, дистанционное обучение имеет свои недостатки и свои 

достоинства. Что можно отнести к достоинствам? По нашему мнению, к преимуществам данного вида 

обучения можно отнести: 
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- свой темп работы ученика; 

- психологический комфорт (особенно для зажатых детей или детей, имеющих проблемы в общении 

в классе); 

- обратная связь с учителем, которая не ограничивается временем урока; 

-большая степень свободы учащегося по сравнению с традиционной формой обучения; 

-работа с дистанционными технологиями, может повысить компьютерную грамотность учащихся, а 

так же стать для некоторых из них стартом для изучения IT специальностей. 

Но существует ряд недостатков. И даже, скорее, проблем. Первым и одним из самых главных 

является  

-недостаток технического оснащения. Не каждый родитель согласится оборудовать рабочее место 

для ребенка-школьника, включающее компьютер с гарнитурой. А если в семье два и более школьника? А 

если в двухкомнатной квартире живет многодетная семья, где четыре ребенка-школьника? При всем 

желании, такая семья не сможет организовать комфортную работу.  

Еще один недостаток, мы полагаем, это 

- отсутствие подготовки педагогов к данному виду обучения. А также низкий уровень компьютерной 

грамотности у педагогов.  Кроме того, данный вид работы предполагает адаптацию учебного материала, 

разработки специальных учебно-методических материалов. 

Плюс к этому, хочется обозначить как недостаток, несовершенство предлагаемых платформ для 

работы с классом, таких как Сферум и Виртуальная школа. Сферум предлагает видео конференцию. Дает 

возможность учителю видеть и слышать ученика, писать сообщения. Но в программе нет интерактивной 

доски, на которой можно учителю объяснить непонятый материал, а также проверить, как дети поняли ту 

или иную тему. То есть урок получает форму лекции, а это не всегда удобно, особенно в младшей школе. 

В Виртуальной школе ученики прикрепляют выполненные работы, но данная программа не позволяет 

учителю скачать все прикрепленные работы одним документом, ему нужно каждую работу открывать и 

сохранять отдельно. На скачивание тратится большое количество времени. Кроме того, проверенную 

работу нельзя переподкрепить в Виртуальной школе, чтобы ребенок увидел свои ошибки, программа 

позволяет только прокомментировать оценку. То есть учитель выполняет двойную работу, сначала 

скачивая и проверяя работу, а потом, при индивидуальном общении, анализируя ее. Учитывая, что, 

например, учитель русского языка или математики, работающего в 5 классе, имеет каждый день 30 работ 

для проверки, становится понятным, что физически проверить и проанализировать в личном общении в 

ребенком выполненную работу, просто невозможно. А принимая во внимание, что обычно учитель имеет 

часы не в одном классе, то ежедневное количество проверяемых работ увеличивается иногда до 90 штук.  

Кроме того, дистанционное обучение требует от ребенка самодисциплины и строгого контроля со 

стороны взрослых, и это тоже можно обозначить, как одну из проблем. 

Ну и конечно, главным недостатком можно выделить отсутствие живого общения с педагогом. 

Теряется эмоциональная составляющая урока. 

Несмотря на большое количество проблем, дистанционное обучение, тем не менее, решает 

главную задачу школы- передает знания, умения, навыки с помощью удаленного взаимодействия. И хотя, 

дистанционный формат обучения отличается от очного формата принципами организации учебного 

процесса, дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями и дидактическими 

принципами, что и очное обучение. И нужно признать, что такой формат обучения является 

перспективной формой обучения в современной школе. И при соблюдении ряда условий, таких как 

адаптация учебного материала, освоение учителями информационных технологий, выбор методов 

обучения, повышение компьютерной грамотности учителей и учеников, улучшение материально-

технической базы школы и хороший интернет, дистанционное обучение способно развиваться и успешно 

внедряться. 
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ФБГОУ ВО Самарский государственный медицинский университет, 

 г. Самара, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ЖЕНЩИН 

 С АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

 

Актуальность.  

Каждые пять лет актуализируются клинические рекомендации по ведению беременности у женщин 

с сахарным диабетом, разработаны таблицы факторов риска развития ГСД. Ряд авторов рассматривает 

физиологическую беременность, как вариант метаболического синдрома. Доказано, что начиная со 2 

триместра беременности чувствительность тканей к инсулину снижается. Эти процессы сопровождаются 

активацией липолиза и кетогенеза. Наиболее выражена инсулинорезистентность по отношению к 

поперечнополосатым мышцам и жировой ткани. В тоже время в печени увеличивается продукция 

эндогенной глюкозы. Все указанные метаболические процессы характерны для нормальной 

беременности и одинаковы у женщин с нормальной массой тела и алиментарным ожирением, при 

повышении индекса массы тела более 29,9 кг/м2. В тоже время ГСД развивается далеко не у всех женщин, 

в связи с чем нами проведено исследование влияния факторов риска на развитие ГСД у женщин с 

умеренным алиментарным ожирением (ИМТ 25-29,9), поскольку именно этот контингент женщин 

вызывает наибольшее число вопросов в плане профилактики гестационных осложнений. 

Целью настоящего исследования является оценка прогностической ценности факторов риска 

развития гестационного сахарного диабета у женщин с алиментарным ожирением. 

Материал и методы исследования 

Для оценки влияния факторов риска на развитие гестационного сахарного диабета (ГСД), нами был 

проведен ретроспективный анализ анамнестических данных и образа жизни 214 женщин с алиментарным 

ожирением. У 93 из них в различные сроки беременности развился ГСД, у 121 женщины углеводный 

обмен не нарушался. Факторы риска оценивались в соответствии с клиническими рекомендациями 

«Гестационный сахарный диабет. Диагностика, лечение, акушерская тактика, послеродовое наблюдение, 

2020. 

Средний возраст женщин основной группы был в пределах 32,4(3,2) года, группы сравнения 

31,5(3,8) лет. Отметим, что при выборе женщин в группы ключевым показанием было умеренное 

алиментарное ожирение, поскольку именно этот контингент женщин наименее предсказуем в плане 

развития ГСД. 

Результаты исследования 

Проводя анализ полученных результатов укажем, что статистические значимые различия были 

получены по таким показателям, как низкая физическая активность, в основной группе ее отметили 

90,3(3,1)% женщин, в то время, как в группе сравнения - 76,0(3,9)% беременных (р=0,004). Роды крупным 

плодом в анамнезе, на них указали 29,0(4,7)% женщин основной группы и 17,3(3,4)% женщин группы 

сравнения (р=0,04). Кроме того, 7,5(2,7)% пациенток основной группы и 1,6(1,1)% женщин группы 

сравнения указывали на предшествующие необъяснимые перинатальные потери (р=0,04).  

Отметим, что статистически достоверная разница была получена по такому показателю, как 

преэклампсия в предыдущую беременность, в основной группе таких пациенток было 23,6(4,4)%, в то 

время, как в группе сравнения – только 4,9(1,9)% (р<0,001).  

Вместе с тем, ориентироваться только на этот фактор риска, как основу развития ГСД неправомочно, 

поскольку установить причины развития преэклампсии в анамнезе у обследуемого контингента не 
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представлялось возможным.  

Что касается настоящей беременности, то у 9,7(3,1)% пациенток основной группы на первом визите 

к врачу была выявлена глюкозурия, в то время, как в группе сравнения таких пациенток было 3,3(1,6)% 

(р=0,06). 

Анализируя данные, касающиеся репродуктивного анамнеза отметим, что доли перво- и 

повторнородящих в группах не имели статистически значимых различий. В основной группе несколько 

выше было число предыдущих оперативных родов 23,6(4,4)%, против 15,7(3,3)%, (р=0,15), что не имело 

статистически достоверной разницы, и эпизодов самопроизвольного прерывания беременности в ранние 

сроки 7,5(2,7)% в основной группе и только 1,6(1,1)% в группе сравнения, (р=0,04). В предыдущих родах у 

женщин с ГСД было больше новорожденных с весом более 40000г - 29,0(4,7)% против 17,3(3,4)% в группе 

сравнения, (р=0,04). По остальным показателям статистически значимой разницы получено не было. 

Далее нами был проведен анализ перенесенных гинекологических заболеваний женщин 

сравниваемых групп. 

Анализ перенесенной гинекологической патологии свидетельствовал о том, что никаких 

статистически значимых различий в группах не было. В среднем на каждую беременную основной группы 

приходилось по 1,1(0,3)% гинекологической патологии, в группе сравнения 1,0 (0,2)%. 

Наиболее часто в обеих группах женщинами были отмечены невоспалительные заболевания шейки 

матки, такие, как рубцы после разрывов шейки матки, лейкоплакии, гипертрофическое удлинение шейки 

матки - 32,2(4,8)% в основной группе и 28,1(4,1)% в группе сравнения, (р=0,52), что вполне обосновано 

наличием у большинства повторнобеременных женщин в анамнезе родов крупным плодом. На втором 

месте были указания на воспалительные заболевания шейки матки 26,9(4,6)% в основной группе и 

25,6(3,9)% в группе сравнения, (р=0,82). Далее следовали инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем – их перенесли до наступления настоящей беременности 22,5(4,3)% женщин основной 

группы и 28,1(4,1)% пациенток группы сравнения, (р=0,34). Остальные заболевания были единичными. 

Отметим, что 25,8(4,6)% пациенток основной группы и 28,9(4,1)% группы сравнения вообще отрицали 

какие либо перенесенные гинекологические заболевания, то учитывая отсутствие медицинского 

подтверждения диагнозов в анамнезе обследуемых женщин, мы, основывались на опросе пациенток, 

объединили заболевания по системам. Исключения составляли только те пациентки, у которых имелась 

выписка от терапевта об имеющемся хроническом экстрагенитальном заболевании. 

Анализ структуры перенесенной соматической патологии указывал на то, что статистически 

значимой разницы по нозологическим формам в группах женщин выявлено не было. В тоже время 

обращает на себя внимание достаточно высокий удельный вес перенесенных железодефицитных анемий 

в обеих группах – таких пациенток в основной группе было 27,9(4,7)%, в группе сравнения 23,1(3,8)%, 

(р=0,42). Женщины обеих групп указывали на остеохондроза различных отделов позвоночника. - 

31,1(4,8)% пациенток основной группы и 25,6(3,9)% группы сравнения, (р=0,37). Кроме того, 26,8(4,6)% 

беременных основной группы и 22,3(3,8)% группы сравнения указали на заболевания пищеварительной 

системы, (р=0,45). Среди других патологий была отмечена варикозная болезнь нижних конечностей - 

15,1(3,7)% в основной группе и 14,0(3,2)% в группе сравнения, (р=0,82), патология щитовидной железы, по 

поводу которой женщины получали до наступления настоящей беременности медикаментозное лечение 

- 9,6(3,1)% в основной группе и 9,0(2,6)% в группе сравнения, (р=0,88), а так же гипотонические состояния 

у 11,8(3,4)% и 12,4(3,0)%, соответственно, (р=0,89). Кроме того, у 19,4(4,1)% женщин основной группы и 

21,4(3,7)% женщин группы сравнения была миопия различной степени выраженности. 

Далее нами были проанализированы сроки манифеста ГСД. Отметим, что у большинства женщин 

ГСД был выявлен в сроке беременности 20-24 недели. Только у 6,5% пациенток диагноз был выставлен 

после 25 недели гестации. В ранние сроки (до 12 недель) ГСД клинически и лабораторно проявлялся у 

каждой 10-й женщины. 

Что касается коррекции гиперинсулинемии женщин основной группы укажем, что выбор терапии 
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проводился индивидуально эндокринологом. Инсулинотерапию получало 54 (58,1%) пациенток, 

остальные беременные (41,9%) регулировали гипергликемию диетой и физической нагрузкой. Отметим, 

что прием таблетированных сахароснижающих препаратов при беременности противопоказан. 

Назначения инсулина были отменены сразу в послеродовом периоде. 

Резюмируя полученные результаты отметим, что статистически значимых различий в структуре 

перенесенной и сопутствующей соматической, а также гинекологической заболеваемости в группах 

получено не было. Социальные параметры, такие, как общие факторы риска развития ГСД и условия 

работы, которые могли влиять на организм беременных, так же были сопоставимы. В связи с изложенным, 

можно сделать вывод, что наличия факторов риска для реализации развития ГСД недостаточно. 

Необходимо проведение дополнительных лабораторных исследований, позволяющих прогнозировать 

развитие ГСД 
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АПТЕЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МАССАЖА  

 

Аннотация 

Средства для массажа занимают малую долю в ассортименте аптеки. В состав большинства средств 

входят экстракты лекарственного растительного сырья. Посетители аптеки при приобретении препаратов 

для массажа чаще отдают предпочтение средствам, оказывающим лечебный эффект. Большинство 

фармацевтических работников отмечают, что недостаточно владеют компетенцией 

фармконсультирования при подборе средств для массажа и самомассажа 

Ключевые слова 

Массаж, массажные кремы, массажное масло, аптечный ассортимент,  

фармацевтическое консультирование 

 

Массаж представляет метод профилактики и хорошо дополняет лечение заболеваний 

периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Массаж представляет совокупность 

приемов дозированного механического воздействия на различные участки поверхности тела человека, 

которое производится руками массажиста или специальными аппаратами[1]. Дополнительно к 

механическому воздействию для усиления эффекта используются массажные кремы, масла [2]. За этими 

препаратами зачастую обращаются в аптеку.  

Целью работы мы поставили исследование аптечного ассортимента препаратов для массажа и 

анализ их продаж в аптеках города Нижнего Новгорода. Для анализа продаж провели анкетирование 

фармацевтических специалистов, посетителей аптек. В опросе приняли участие 100 человек.  

Препараты, используемые при массаже, не относятся к определенной фармацевтической группе, но 

их можно объединить в группу смазывающих средств. В свою очередь смазывающие средства 

подразделяются на три подгруппы: 

1. Смазывающие средства, повышающие скольжение рук по коже 

2. Смазывающие средства, нормализующие гладкость кожи 

3. Смазывающие средства, понижающие скольжение рук по коже [3] 

Состав смазывающих средств весьма разнообразен в зависимости от формы: в состав массажных 

масел входят минеральные и натуральные масла; в состав массажного крема включены смягчающие, 

противовоспалительные, гипертермирующие, регенерирующие компоненты [3].  

При анализе предпочтений посетителей аптек выяснили, что производитель играет немаловажную 

роль при выборе, посетители чаще приобретают российские кремы для массажа и препараты 

французского производителя. 

Смазывающие средства покупают как для взрослых (58%), так и для детей (42%) 

При анализе цены все массажные средства разделили на три ценовые категории и получили, что в 

ценовой категории от 100 до 500 рублей находится 54,5% препаратов их группы смазывающих средств 
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аптечного ассортимента, в ценовой категории от 500 до 1000 рублей находится 27,3%, в ценовой 

категории выше 1000 рублей  - 18,2%. Кроме того, в ассортименте аптек постоянно имеются препараты, 

стоимостью ниже 100 рублей: традиционно пользующийся спросом крем «Детский» - 45руб.; крем 

массажный «Нега», 75мл – 68руб.; крем-бальзам массажный «Барсукор», 30мл – 97руб.; крем массажный 

«Балет»,40гр – 98руб.  70% опрошенных готовы купить средство по цене от100 до 500 рублей, 25% по цене 

до 1000рублей, и только 5% по цене выше 1000 рублей. 

По применению средства для массажа делятся на лечебные, согревающие, для спортивного 

массажа, антицеллюлитные. К лечебным относят большинство средств, в своём составе имеющие 

экстракты лекарственного растительного сырья. 51% опрошенных выбирает массажное средство с 

лечебным эффектом, на втором месте (30%) антицеллюлитные средства, третье и четвертое место по 

спросу делят, почти в равной степени, спортивные массажные средства (10%) и средства с согревающим 

эффектом (9%). 

Самым узнаваемым и покупаемым оказался крем «Детский», компании Аванта (33%), следом за 

ним идет не менее популярный крем «Балет» (30%), далее – крем «Нега» (21%),  крем «Vivax» не столь 

популярен (11%), а крем «Menalind professional» занял последнее место (5%). 

В большинстве случаев посетитель аптеки затрудняется в выборе массажного средства, когда 

рассматривает витрину. Фармацевтические работники, в свою очередь, могут порекомендовать первое 

попавшееся на глаза средство (34%), так как тоже могут теряться в широте ассортимента этой группы (37%). 

Для правильного подбора массажного средства и грамотного фармацевтического консультирования 

необходимо задать несколько вопросов посетителю аптеки. Для этого: во-первых, выяснить кому 

приобретается массажное средство взрослому или ребенку; во-вторых, выяснить, нет ли аллергии; в 

третьих, уточнить тип кожи; в четвертых, уточнить для какого массажа; и в пятых – узнать на  какой части 

тела будет проводиться массаж.[4] Большинство (67%) фармацевтических работников отмечают, что 

недостаточно владеют компетенцией фармконсультирования при подборе средств для массажа и 

самомассажа. 

В результате исследования рынка кремов для массажа установлено: 

1. Средства для массажа занимают малую долю в ассортименте аптеки, 

2. Чаще приобретаются средства российского и французского производства, 

3. В состав большинства средств входят экстракты лекарственного растительного сырья (эвкалипт, 

перец, камфора, гвоздика, мята), 

4. В одинаковой степени часто приобретаются массажные средства для взрослых и детей, 

5. Предпочтение при приобретении отдается средствам, оказывающим лечебный эффект, 

6. Охотнее приобретаются средства низкой ценовой категории – от 100 до 500 рублей, 

7. Спрос на массажные средства небольшой, но постоянный, в связи с этим актуален вопрос 

обучения грамотному фармконсультированию при подборе средств для массажа. 
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Аннотация 

Наиболее часто среди домашних плотоядных регистрируются арахноэнтомозы, вызываемые 

эктопаразитами, питающимися кровью, пухом, шерстью животных, а также чешуйками кожи. Наиболее 

известными и распространенными эктопаразитами домашних плотоядных являются блохи и клещи, 

которые, кроме того, оказываются переносчиками возбудителей многих инфекционных и инвазионных 

болезней.  
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Собственные исследования. Мы проанализировали данные амбулаторных журналов частной 

ветеринарной клиники г. Н. Новгорода за период за 2021-2022 г, чтобы выявить особенность проявления 

наиболее распространенных эктопаразитозов домашних плотоядных, в зависимости от пола, породы и 

возраста животных. Породная предрасположенность собак к афаниптерозу у собак представлена на 

рисунок 1, кошек на рисунок 2. 

 Для рассмотрения возрастной принадлежности к афаниптерозу, животные были разделены на 4 

возрастные группы (рисунок 3, 4). Также был проведен анализ половой принадлежности собак и кошек к 

афаниптерозу на основании данных, собранных за период с марта 2021 по февраль 2022 г (рисунок 5,6). 
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Исходя из данных, можно установить, что афаниптероз у собак чаще встречался у беспородных 

животных (62,5%). На наш взгляд, это объясняется большим обилием беспородных животных у 

владельцев на территории района, а также более тщательным уходом за породистыми животными. Также 

заболевание чаще регистрировалось у сук (56,25% против 43,75% у кобелей) и у собак возрастом от 1 до 3 

лет (43,75%). У кошек афаниптероз также чаще встречался у беспородных животных (66,66%), в равной 

степени у женских и мужских особей (по 50%), а наиболее предрасположены были животные в возрасте 

от 6 до 12 месяцев (50%). 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДОВ ШКОЛЫ АРХИТЕКТРНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье изучена история Школы архитектуры Архитектурной ассоциации. Проведен анализ методов 

и приемов преподавания на разных этапах ее развития. В результате исследования был сделан вывод, что 

применение рассматриваемых методик преподавания полностью или частично способствовало бы 

развитию творческого потенциала студентов-архитекторов. Исследование показывает актуальность 

дальнейшего изучения возможности внедрения данных методов и приёмов в современную 

образовательную программу по архитектуре в России. 

Ключевые слова 

Современные концепции профессионального образования, методы преподавания архитектуры, 

архитектурное образование, система образования, архитектурная школа,  
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время в современных 

условиях необходимы инновационные и смелые решения от профессионалов в области строительства, в 

том числе и архитекторов. Часто бывает, что система образования дает огромный объем знаний, но все 

больше приводит людей к стандартному мышлению. А для того, чтобы делать открытия и находить 

нестандартные инновационные решения необходим другой подход в образовании. Особенно это 

касается архитекторов, как представителей творчества в строительной индустрии. 

Интересный подход в обучении применялся Школой архитектуры Архитектурной ассоциации 

(Architectural Association School of Architecture) 

Школа архитектуры Архитектурной ассоциации в Лондоне, обычно именуемая АА, была создана в 

1847 г.  Она является практически самой старой профессиональной системой в сфере архитектуры, а в 

настоящее время считается одной из самых престижных и конкурентноспособных в мире. Его обширная 

программа выставок, лекций, симпозиумов и публикаций позволила ему занять центральное место в 

глобальных дискуссиях и разработках в области современной архитектуры и культуры. 

Возникновение АА было обусловлено необходимостью изменений в подходе обучения и 

представлялась как альтернатива классическому обучению. Она была основана двумя архитекторами 

Робертом Керром и Чарльзом Греем в 1847 году, чтобы предложить независимый курс, проводимым 

самими студентами, в то время, когда не было аналогичного обучения.  

Система образования, которая была предложена АА, способствовала развитию обучающихся: 

развитию творческого потенциала, развитию способности нестандартно мыслить и принимать смелые 

решения. 

Изначально идея была в том, что студенты будут учиться друг у друга и это будет более 

неформальное обучение. Но в свое время, такой подход не был оценен, так как был отступлением от 

стандартов образования и считался очень непрофессиональным и был скорее, клубом по интересам. 

С самого начала идея обучения рассматривалась как альтернатива традиционному способу 

обучения архитектурному ремеслу — через работу в бюро, пробиваясь с самых низов. Создатели 

ассоциации начали собираться для того, чтобы учиться друг у друга и не быть в зависимости от тех, кто 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 2-1 / 2023 
 

 

 

114 

занимал в профессии более высокое положение. Это был отчасти первый шаг к систематическому, 

профессиональному образованию, и с другой стороны — истинно английский взгляд на вещи.  

Такая система стала революционной идеей в свое время. Таким образом, эту школу можно считать 

первой системой, предложившей альтернативный вариант обучения, который кардинально отличался от 

классической школы. И в настоящее время является одной из наиболее интересных и прогрессивных в 

сфере архитектуры.  

Но эта идея была воплощена слишком рано, она опережала свое время. В такие времена тяжело 

было быть новатором. Такая система хоть и подразумевала свободу, но общество в те времена не давало 

свободу действий. Архитекторы были ограничены. 

Для более глубокого понимания данной концепции, а также для изучения используемых методик и 

возможности их применения рассмотрим следующий этап развития этой системы образования. 

В 70-х годах 20 века директором Школы архитектурной ассоциации стал Алвин Боярски, которому 

удалось перевернуть представление об архитектурном образовании не только на острове, но и во всем 

мире. Архитектурная ассоциация смогла отстоять свою независимость и не стать частью официальной 

британской образовательной системы. 

А. Боярски тоже привнес в школу революционный дух, продолжая традиции 19 века: он заставил 

преподавателей соревноваться за студентов, а не наоборот. Он предложил систему небольших групп, в 

которых был свой преподаватель, предлагавший свою программу работы на год — чаще всего и с 

философской, и с профессиональной точки зрения выдающуюся. Только в том случае если студентам 

нравилась программа, и они записывались в группу, преподаватель получал шанс реализовать свой 

замысел. А. Боярски приглашал в школу практикующих архитекторов, художников, теоретиков, создав в 

ней интеллектуально и эмоционально насыщенную атмосферу. Соревноваться за внимание студентов 

хотелось не ради денег или тщеславия — каждая группа рассматривалась как эксперимент, проверка 

гипотезы о том, какой может быть архитектура.  

Такой подход преподавания не распространился далеко за пределы школы, а вот отношение к 

системе студий стало нормой почти во всех архитектурных школах в Великобритании, США и далее — 

почти по всему миру. Студенты идут к преподавателю не только чтобы перенять опыт мастера, но, и чтобы 

вместе с ним исследовать интересующую тему. В этих школах образование — не процесс инициации, не 

воспитание вкуса и не натаскивание на решение задач (хотя не без этого всего) — а совместный поиск 

идей. А из всего множества идей складывается идеология школы, ее особый образ, который отличает эту 

школу от всех прочих. 

Благодаря их уникальному подходу , на пике ее популярности были воспитаны такие архитекторы 

как Рем Колхас, Заха Хадид, Патрик Шумахер, Даниэль Либескинд, Седрик Прайс, Уильям Олсоп, Дениз 

Скотт-Браун, Джон Поусон, Стивен Холл и другие архитекторы, которые имели совершенно новых взгляд 

на архитектуру и  не боялись смелых решений и инновационных подходов. В был новый подход в 

архитектуре – архитектура, как эксперимент.  

В настоящее время школа так же следует идеям своих основателей, она славиться своей 

экспериментальной и радикальной направленностью: АА постоянно задает критические повестки, а также 

ищет новые методы исследований.  

Сейчас, магистерские и исследовательские лаборатории, существующие внутри школы, это серия 

самостоятельных культурных программ. Они существуют независимо друг от друга и могут совершенно 

по-разному осмыслять архитектурные ценности: внутри школы постоянно происходит диалог разных 

точек зрения. 

Именно такие методы и способствуют появлению архитекторов с новыми взглядами, архитекторов, 

способных на эксперименты, архитекторов, которые создают архитектуру. 

В настоящее время эту образовательную систему используют по всему миру. Примеров можно было 
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бы привести много, начиная с самой Школы архитектурной ассоциации. Еще эту систему образования 

используют Школа архитектуры Колумбийского университета, Московская архитектурная школа МАРШ, 

Харьковская школа архитектуры. Часто эта система образования используется частично, в рамках 

дополнительного образования или определенной дисциплины. 

Почему эта система образования должна применяться сейчас?  

Так как в современном мире общество очень быстро развивается, растут запросы и появляются 

разные проблемы и необходимо их решать. То есть темпы развития человечества диктуют условия для 

создания специалистов, которые будут новаторами и экспериментаторами в сфере строительства. 

Такая образовательная система будет благоприятствовать разностороннему развитию. 

Способствовать самостоятельному выбору творческого пути архитектора. Она мотивирует, так как 

обучающийся сам выбирает конкретную цель и наиболее интересные задачи, а значит и более охотно 

идет к цели. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ 
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Аннотация 

Статья посвящена экспериментальной работе по выявлению у младших школьников степени 

проявления творческих способностей, познавательных потребностей и исследовательских умений.  
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В процессе исследования были использованы методики:  

1. Тест-игра «Изобретатель» (автор: Л.Ю. Субботина, доктор психологических наук, профессор) 

2. Тестирование «Определение интенсивности познавательной потребности» (автор В.С. Юркевич, 

кандидат психологических наук) 

3. Диагностика сформированности исследовательских умений с использованием методик, 

предложенных А.П. Гладковой, кандидатом педагогических наук: 

3.1) тестирование учащихся; 

3.2) диагностические задания для учащихся; 

3.3) анкета для учителя. 

Подбор диагностических методик проводился в соответствии с основными показателями раскрытия 

творческих способностей младших школьников [5]. Перед началом обследования для установления 

эмоционального контакта с ребенком проводилась беседа. В процессе обследования нами соблюдалась 

спокойная доброжелательная обстановка, приветливый эмоциональный тон, уважительное отношение к 

личности ребенка. В диагностировании принимали участие две группы обучающихся одного возраста 

одной школы: 2а – 31 обучающийся (экспериментальная группа, далее ЭГ), 2б – 31 обучающийся 

(контрольная группа, далее КГ). 

1. Тест-игра «Изобретатель» (по Л. Ю. Субботиной) [12]. Данная игра наряду с фантазией 

активизирует мышление. Младшему школьнику предлагают 3 творческих задания, результатом которых 

должно явиться изобретение. На работу дается 15 мин. За это время ребенок должен нарисовать свое 

изобретение по каждой задаче: 

− Придумайте несуществующий прибор, необходимый в домашнем хозяйстве. 

− Придумайте несуществующее животное и назовите его несуществующим именем. 

− Предложите, что нужно сделать, чтобы все люди были счастливы. 

Учащиеся, которые творчески справились с заданием, получают 3 балла; кому требовалась помощь 

взрослого, поддержка – 2 балла; кто проявлял нерешительность, отказ от выполнения задания – 1 балл. 

Таким образом, определились уровни проявления творческих способностей: 

− высокий уровень: 7–9 баллов; 
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− средний уровень: 4–6 баллов; 

− низкий уровень: 1–3 балла. 

В обеих группах средний уровень творческих способностей составил 61%: ребята, кому требовалась 

поддержка взрослого или помощь. Низкий уровень в ЭГ составил 13% – 4 человека, проявивших 

нерешительность или отказ от выполнения задания; КГ – 23% (7 человек). Высокий уровень 

познавательной активности в ЭГ – 26%, в КГ – 16%, дети, творчески полностью справившиеся с работой. 

2. Тестирование «Определение интенсивности познавательной потребности» (автор В.С. Юркевич) 

[14]. 

Цель: выявить уровень познавательной потребности у обучающихся. 

Учащимся были предложены пять вопросов с тремя вариантами ответов. Ответы «а» соответствуют 

высокой степени выраженности познавательной потребности, ответы «б» – умеренной и ответы «в» – 

низкой познавательной потребности. 

Объективность познавательной потребности оценивалась экспертами. Данная методика 

проводилась в три этапа: 

I этап – ответы на вопросы учащимися. 

II этап – ответы на вопросы классными руководителями классов 2 «А» и 2 «Б». 

III этап – ответы на вопросы родителями учащихся. 

Уровни познавательной потребности детей были определены нами путем сравнения, 

сопоставления, нахождения процентного соотношения числа учащихся от общей группы. 

Высокий уровень в экспериментальной группе был выявлен у 6 учащихся, что составило 19%, в 

контрольной группе – 7 учащихся, что соответствует 23%. Данные ребята активно занимаются умственной 

деятельностью, много читают, любознательны, могут самостоятельно и продолжительно выполнять 

познавательный поиск. Средний уровень познавательной активности в 2 «А» классе показали 12 детей, 

что соответствует 39%, в то время как в 2 «Б» классе – 42% или 13 человек. Учащиеся этого уровня редко 

проявляют инициативу в умственной деятельности, их активность зависит от эмоционального состояния и 

желания в данный момент. Низкий уровень показали 13 детей в экспериментальной группе, что 

составляет 42% от общего количества группы, в контрольной группе показатели ниже и составляют 35%, 

11 человек соответственно. Ученики с низким уровнем познавательной потребности никогда не 

проявляют инициативу, пассивны в умственной деятельности, предпочитая готовый вариант 

самостоятельному поиску решения проблемы. 

3. Методики для диагностики сформированности исследовательских умений (автор А.П. Гладкова) 

[9]: 

1) тестирование учащихся на определение степени мотивации к исследовательской деятельности; 

2) диагностические задания на выявление организационно-практических умений: уровня 

общелогических умений, определение умения наблюдать, информационных умений; 

3) анкета для учителя с целью выявления уровня самостоятельности учащихся в осуществлении 

исследовательской деятельности. Диагностическое исследование на определение уровня мотивации 

учащихся к исследовательской деятельности представлено в диссертационной работе автора. 

 Детям предлагается три незаконченных предложения и шесть вариантов продолжения для 

каждого. Педагог читает детям фразы, предлагая выбрать из вариантов ответов два, наиболее близких для 

ребенка. Каждый ответ соответствует определенному количеству баллов. Сумма баллов помогает 

определить уровень развития исследовательских умений по данному критерию. При необходимости 

допускается разъяснение, уточнение, переформулировка вопросов. 

Обработка результатов: 

0 - 4 балла – низкий уровень, 

5 - 8 баллов – средний уровень, 
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9 - 12 баллов – высокий уровень. 

Результаты диагностики по выявлению уровня мотивации учащихся к исследовательской 

деятельности следующие: в контрольной группе 13% учащихся с высоким уровнем мотивации, 55% – со 

средним уровнем, 32% – с низким. В экспериментальной группе 23% учащихся проявили высокую степень 

мотивации к исследовательской деятельности, 52% – среднюю степень мотивации, 25% – низкий уровень. 

Следующий тест был направлен на диагностирование уровня готовности младших школьников к 

реализации исследовательских умений. Детям были предложены задания на выявление уровня развития 

организационно-практических умений: общелогических умений, умения наблюдать. 

На определение общелогических умений учащимся предлагалось выполнить несколько заданий. В 

процессе работы фиксировалось, кто из учащихся обращался за помощью. Оценка умений проводилась 

на основе общего количества верно выполненных заданий: 11-15 заданий – 2 балла (высокий уровень); 6-

10 верно выполненных заданий – 1 балл (средний уровень); до 5 заданий – 0 баллов (низкий уровень). 

Для проведения данного исследования использовались предметные картинки. 

Анализ результатов диагностики на выявление общелогических умений следующий: в 

экспериментальной группе у 29% учащихся с высоким уровнем общелогических умений, у 45% детей – 

средний уровень, у 26% – низкий уровень. В контрольной группе у 32% учащихся высокий уровень, у 42% 

– средний уровень, у 26% – низкий уровень общелогических умений. 

В следующем эксперименте учащимся было дано задание на определение умения наблюдать. 

Детям предложили внимательно рассмотреть картинку, состоящую из крупных пазлов. Через несколько 

минут учитель показывает фрагменты той же картинки (пазлы). Учащийся должен поднять руку в случае 

обнаружения у себя такого пазла. 

Обработка результатов: найдены до 5 пазлов – низкий уровень умения наблюдать, 6-11 пазлов – 

средний уровень, больше 12 пазлов – высокий уровень. За каждый найденный пазл ставится 1 балл. 

Анализ результатов диагностики на выявление умения наблюдать показал, что у большинства 

учащихся высокий уровень умения наблюдать: в экспериментальной группе – 54%, в контрольной группе 

– 56%. Средний уровень в ЭГ – 31% младших школьников, в КГ – 34%.  Низкий уровень – 15% и 10% в ЭГ и 

КГ соответственно. 

Для выявления информационных умений у младших школьников мы использовали следующее 

задание: детям читался незнакомый текст, после прочтения которого давались задания: 

1. Вопросы по содержанию прочитанного на осмысление текста (смысл понятен «+», нет «–»). 

2. Сообщение искаженных сведений, не содержащихся в тексте. Если ученик утверждает наличие 

услышанной информации в тексте – ставится «+», нет –  «–». 

3. Предложение нарисовать интересный фрагмент из текста. Если соответствует содержанию – «+», 

нет – «–». 

4. Придумывание к тексту своей концовки. Справился – «+», нет – «–». 

Обработка результатов: 1 утвердительный ответ – низкий уровень информационных умений, 2-3 – 

средний уровень, 4 ответа – высокий уровень. 

Анализ результатов диагностики на определение уровня информационных умений показал, что у 

большинства учащихся средний уровень сформированности информационных умений, высокий уровень 

в ЭГ составил 18% младших школьников, в КГ – 15%, низкий уровень – 20% и 18% в ЭГ и КГ соответственно. 

Проанализировав данные всех результатов, сделан вывод: в ЭГ 52% учащихся имеют средний 

уровень готовности к реализации исследовательских умений, в КГ – 55%. Высокий уровень в ЭГ составил 

23%, в КГ – 13%. Низкий уровень готовности к реализации исследовательских умений проявили учащиеся 

в ЭГ – 25%, в КГ – 32%. 

На основании проведенных диагностик, мы можем сделать вывод, что развитию исследовательских 

умений у младших школьников уделяется недостаточно внимания. 
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Автор статьи разработал модель взаимодействия с семьей по формированию у младших 

школьников умения постановки и решения проблем поискового характера. Апробировал ее в течении 

учебного года на «2А» классе (экспериментальная группа). 

 

 
 

В конце учебного года была проведена повторная диагностика в ЭГ и КГ.  

Ее результаты: 

 

 
Рисунок 1 - Результаты диагностики двух групп по методике А.П. Гладковой по сформированности 

исследовательских умений на контрольном этапе эксперимента 

 

Результаты показали, что процентное соотношение сформированности исследовательских умений 

(общелогические, умение наблюдать, информационные умения) по среднему уровню получили 
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одинаковое количество ребят в обеих группах. Низкий уровень выше в контрольной группе, чем в 

экспериментальной. Самый большой процент мы видим в экспериментальной группе, следовательно, в 

данной группе исследовательские умения сформировались лучше, чем в контрольной группе. Считаем, 

что этому способствовало внедрение модели. 

Далее приведем сравнительные результаты по остальным методикам в обеих группах и отобразим 

показатели на диаграммах. 

Вывод по методике тест-игра «Изобретатель».  

 

 
 

После внедрения модели в экспериментальную группу уровень проявления творческих 

способностей учащихся младших классов повысился, но и у контрольной группы данные способности 

показали позитивную динамику. Средний уровень оказался более характерным для учащихся в 

контрольной группе, чем в экспериментальной. Разница в результатах однозначно доказывает то, что 

внедренная модель положительно отразилась на показателях в ЭГ.  

 

 
Рисунок 3 - Результаты диагностики двух групп по методике тестирование «Определение интенсивности 

познавательной потребности» (автор В.С. Юркевич) на контрольном этапе эксперимента 

 

Делаем вывод, полученные результаты в экспериментальной группе улучшились, так как высокий 

уровень получили 61% обучающихся из всей группы, средний уровень – 26% и низкий уровень – 13% 

человек. В контрольной группе тоже видна положительная динамика. Но если сравнивать обе группы друг 
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с другом, лучшие результаты в экспериментальной группе, где была введена модель взаимодействия с 

семьей по формированию у младших школьников умения постановки и решения проблем поискового 

характера. 

Таким образом, можем сделать общий вывод по сформированности у младших классов постановки 

и решения проблем поискового характера.  

За истекший период уровень сформированности умения постановки и решения проблем поискового 

характера вырос в обеих группах, но в ЭГ наблюдается более существенный рост по большинству 

позитивных показателей, что дает право утверждать о практической значимости разработанной модели. 
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Аннотация 

В статье автор описывает разработанную модель взаимодействия с семьей в разрешении проблем 

поискового характера и в постановке формирований данных умений младших школьников. 
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Во многих современных педагогических исследованиях используется метод моделирования. 

Трактовка и определение понятий модель и моделирование несколько отличаются у различных учёных-

исследователей. Метод моделирования анализируется в работах Б. А. Глинского, И. Б. Новик, В. А. Штофф 

и других. Одним из наиболее содержательных определений является определение моделирования, 

сформулированное Г. В. Суходольским. По его мнению, моделирование понимается как процесс создания 

модели, в которой некоторая реально существующая система моделируется в различных аспектах и 

различными средствами.  

По мнению В. Г. Афанасьева, моделирование является наиболее эффективным методом для 

исследования в области педагогической науки. 

Данный метод позволяет получить необходимую информацию о процессах, которые исследуются и 

протекают в так называемых «живых системах». 

Модель должна отражать следующие признаки: быть наглядной, абстрактной, включать в себя 

элемент научной фантазии и воображения, учитывать использование аналогии как логического метода 

построения. В соответствии с этими признаками модель может быть наглядной формой выражения 

определенной гипотезы.  

Отметим, что, наряду с наличием научных и практических наработок, и признанием необходимости 

формирования в начальных классах умения постановки проблемы и решения проблем поискового 

характера, ощущается недостаток методического обеспечения, предназначенного для привлечения 

родителей и других членов семьи к работе в данном направлении [9]. 

Изучив исследования по проблеме моделирования, мы поняли, что разработка педагогической 

модели, должна содержать следующие блоки: целевой, диагностический, методический, 

процессуальный, технологический и рефлексия. 

Для повышения у младших школьников уровня сформированности умения постановки и решения 

проблем поискового характера, учителю необходима поддержка родителей обучающихся [8]. С помощью 

семьи учитель может в полной мере реализовать дидактический потенциал элементов проблемного 

обучения. 
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Одним из основных компонентов модели является обозначение цели. 

В соответствие с целью (повысить у МШ уровень сформированности умения постановки и решения 

проблем поискового характера) были поставлены следующие задачи: 
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1. Формулировка цели и задач модели взаимодействия. 

2. Проведение диагностики детей и родителей для выявления уровня сформированности умения 

постановки и решения проблем поискового характера у МШ. 

3. Разработка методического обеспечения. 

4. Планирование практической деятельности взаимодействия семьи и школы. 

5. Систематизация основных треков, направленных на развитие УУД учащихся в вопросах 

формирования умений постановки и решения проблем поискового характера. 

6. Сопоставление первоначальной, промежуточной и конечной диагностики. Наглядное 

представление результатов. 

Диагностический блок направлен на выявление уровня сформированности умения постановки и 

решения проблем поискового характера у младших школьников через диагностирование детей и 

родителей. 

Блок включает в себя отдельную работу как с детьми, так и с родителями. В каждой группе было 

проведено диагностирование: у обучающихся выявляли начальный уровень развития творческих 

способностей, определяли чувствительность к новизне и любознательности, а также уровень мотивации 

к исследовательской деятельности. У родителей: выявляли эмоциональное отношение к 

исследовательской деятельности, диагностировали особенности взаимоотношений родителей с 

ребенком, степени удовлетворения их потребностей, уровня и адекватности применяемых требований, и 

исследовали реакцию на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности. 

Цель методического блока: Разработка методического обеспечения. 

Методический блок включает в себя: 

1) методики и формы обучения для родителей.  

1.1) педагогический всеобуч для родителей. 

1.2) лекторий. 

2) методики и формы обучения для учащихся Дорожные карты.  (Смотри Приложение 5: КТП) 

3) индивидуальные маршруты работы с семьями обучающихся. 

3.1) картотека семьи. 

3.2) мероприятие (Смотри Приложение 6). 

4) формы взаимодействия и сотрудничества семьи и школы. 

4.1) индивидуальные: консультации, например, по теме: «Поисковая мотивация МШ», 

собеседование. 

4.2) коллективный: круглый стол, собрание по теме «Как подготовить семейный мини-проект».  

4.3) групповое: разбить родителей на группы для привлечения их в треках. Работаем с каждой 

группой отдельно. 

Главная цель технологического блока - систематизация основных треков, направленных на 

формирование у младших школьников умения постановки и решения проблем поискового характера. 

 Блок включает в себя: 

1) трек: Научные исследования.  

Цель: Развитие поисковых и исследовательских умений и младших школьников. 

2) трек: Основные логические операции.  

Цель: Создание условий для знакомства с основными логическими операциями, развития умения 

оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Содействовать развитию логического мышления, 

устной речи; развитию умения видеть проблему, выявлять причину и следствие событий, оценивать идеи, 

выделять главное и второстепенное, отвечать на вопросы и задавать их. 

3) трек: Правильное мышление и логика. 
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Цель: Создание условий для знакомства с понятием «мышление» и «логика». Содействовать 

развитию логического мышления, устной речи; развитию умения работать с понятиями и 

классифицировать их, выявлять причину и следствие событий. 

4) трек: Культура общения.  

Цель: Умение аргументировать, доказывать свою точку зрения, умение высказывания. 

Основная цель блока «Рефлексия» - сопоставление первоначальной и конечной диагностики. 

Наглядное представление результатов. 

Рефлексия включает в себя: 

1) проведение повторной диагностики. (Смотри Блок «Диагностический») 

2) сравнить и проанализировать полученные результаты. 

Основным результатом проведенной работы является активизация вовлеченности родителей в 

учебный процесс в целом, что, в частности, влечет за собой повышение уровня сформированности умения 

постановки и решения проблем поискового характера у младших школьников. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ С ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ АЛКОГОЛЬНОЙ) 

 

Аннотация 

В работе представлен анализ психоэмоционального состояния подростков с психофизической 

зависимостью (на примере алкогольной), описан процесс диагностики, сделаны выводы по результатам 

работы. 
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Abstract 

The article attempts to systematic understanding of socio-psychological approaches study of teenage 

alcohol abuse. Presented results empirical researches influences alcohol on behavior teenagers and psych 

emotional state. 

Keywords:  

Alcoholism, alcoholic beverages, adolescence, bad habits. 

 

Важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста является интенсивное 

нравственное формирование личности, формирование нравственного сознания, овладение морально – 

этическими нормами поведения [1]. В подростковом возрасте происходит не только физическое 

созревание, но и заметное созревание личности, которое осуществляется под влиянием окружающей 

действительности, в процессе учебно-воспитательной работы школы, под идейным руководством 

коллектива.  

По мнению И.Ф. Дьяконов наиболее актуальной проблемой с которой 1 сталкиваются школьные 

психологи остается проблема употребления алкоголя [2]. В связи с этим уделяется большее внимание 

проблеме распространения алкоголизма, проводятся исследования с целью изучения мотивов 

употребления спиртных напитков, выявления факторов, способствующих развитию злоупотребления 

алкоголем подростками. 

Как пишет В.В. Барцалкина можно выделить основные причины алкоголизации молодёжи – это 

неумение правильно использовать свободное время, растущее психологическое напряжение, позитивная 

реклама в средствах массовой информации, уход от проблем, отчуждение, неустроенная жизнь и 

несостоятельность семьи в вопросах воспитания, алкоголизм родителей и неблагополучие в семье, мода, 

самоутверждение и конфликт с общественными нормами [3]. 

По данным исследований И.С. Кон последствия подросткового алкоголизма очень плачевны, 

алкоголь разрушает организм подростка, губительно влияет на психику и здоровья, ведет к 

формированию алкоголизма. В дальнейшем проявляется приводит в нарушении самоконтроля и 

антиобщественном и преступном поведении [4]. 

Злотникова М.П., Суркова К. Г., Чалисова М.А. и др. считают, что основными чертам личности 
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подростков, употребляющих алкоголь, выступают возбудимость, агрессивность, импульсивность, 

депрессивные реакции, циничность, заострение характерологических черт, свойственных пубертатному 

возрасту, быстрое развитие нарушений социальной адаптации, узкий круг интересов, асоциальные 

тенденции, эмоциональное огрубение, конфликты с родителями [5].  

На основании высокой актуальности и личного опыта нами была сформирована рабочая гипотеза 

подростков, употребляющих алкоголь, характеризует наличие негативных психоэмоциональных 

состояний. 

Анализ негативных психоэмоциональных состояний подростков, употребляющих алкогольные 

напитки был осуществлен на базе КГБПОУ Хабаровского Техникума Техносферной Безопасности и 

Промышленных Технологий.  

В исследовании приняли участие подростки в количестве 15 человек в возрасте от 14 до 16 лет. 

Испытуемые были разделены на 2 группы:  

основная группа – подростки, употребляющие алкоголь и группа сравнения – подростки, не 

употребляющие алкоголь. Группы испытуемых были уравнены по количеству, по возрасту участников 

исследования. Для диагностики заявленного феномена нами был сформирован диагностический 

комплекс, включающий опросник «Оценка агрессивности в отношениях» А. Ассингер. 

При интерпретации результатов, полученных при помощи опросника «Оценки агрессивности в 

отношениях» Ассингера А., нами были установлены следующие данные, которые систематизированы в 

таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования методики «Оценки агрессивности в отношениях» Ассингера А. 

Показатель агрессивности Основная группа Группа сравнения 

Излишне агрессивны 60% 3% 

Умеренно агрессивны 35% 67% 

Миролюбивы 5% 30% 

 

В основной группе 60 % испытуемых проявляют чрезмерную агрессию по отношению к окружающим 

и близким людям, а в группе сравнения лишь 3%. Для агрессивной личности характерны следующие 

черты: резкость в речи, злобность, раздражительность, несдержанность в поведении. 

С умеренной агрессивностью в основной группе 35% испытуемых, в группе сравнения 67%. Для 

умеренно агрессивной личности характерны: сдержанность, твердость, гибкость поведения. 

В основной группе лишь 5% испытуемых миролюбивы, в группе сравнения 30%. Их 

характеристиками являются уравновешенность, доброта, принятия себя и других такими, какие они есть, 

открытость и доброжелательность (рис.1.). 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика результатов испытуемых  

методики «Оценка агрессивности в отношениях» Ассингер А. 

 

В процентном соотношении у испытуемых основной группы все показатели значительно отличаются 

от результатов, продемонстрированных испытуемыми группы сравнения. Детальный анализ полученных 
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результатов методики «Оценка агрессивности в отношениях» Ассингер А. позволяет сделать вывод о 

наличии излишней агрессивности у подростков, употребляющих алкогольные напитки. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет нам судить что подростков, 

употребляющих алкоголь, характеризует излишняя агрессивность. 

Полученные результаты лягут в основу разработки программы профилактики алкоголизма у 

подростков. Мы считаем, что основным условием эффективной профилактики алкоголизма является 

информирование подростков, родителей, социального окружения о проблеме и ее последствиях. 

Занятость и стимулирование творческой и деловой активности среди молодежи признаны во всем мире 

как наиболее эффективный способ борьбы с алкоголизмом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Юношеский возраст рассматривается психологами, как один из этапов взросления с 

определенными особенностями и сложностями. В этот период происходит формирование 

индивидуальности, самооценки, самосознания, ценностных ориентаций и других характеристик 

индивида. Для этого возраста характерны внутренние противоречия и нестабильность социальных 

взаимосвязей.  Следовательно, изучение психологических особенностей юношеского возраста является 

актуальной и важной темой. Стоит отметить, что данная тема изучалась многими специалистами, однако 

требуются дополнительные исследования в данной области в связи с изменившимися социальными, 

экономическими и психологическими условиями жизни, увеличивающимися напряженностью и 

тревожностью, постоянно возрастающим информационным потоком. Новые данные помогут лучше 

понять психологию лиц юношеского возраста, могут послужить основой в разработке методических и 

практических материалов для обучающихся ВУЗов. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ADOLESCENCE 

 

Abstract 

Adolescence is considered by psychologists as one of the stages of growing up with certain features and 

difficulties. During this period, the formation of individuality, self-esteem, self-awareness, value orientations and 

other characteristics of the individual takes place. This age is characterized by internal contradictions and 

instability of social relationships.  Consequently, the study of the psychological characteristics of adolescence is 

an urgent and important topic. It is worth noting that this topic has been studied by many specialists, but 

additional research is required in this area due to the changed social, economic and psychological living 

conditions, increasing tension and anxiety, and the ever-increasing information flow. The new data will help to 

better understand the psychology of young people and can serve as a basis for the development of 

methodological and practical materials for university students. 

Keywords 

 adolescence, psychological characteristics, semen, empathy, self-satisfaction, self-esteem,  

psychological defense, antisocial behavior, auto-aggressive behavior. 

 

Юношеский возраст – это важный период в жизни человека перед взрослостью. Конвенциональный 

возрастной рубеж юношеского возраста, на который мы будем опираться в нашем исследовании: от 18 до 

20 лет. Нижняя граница обусловлена статьей 1 ФЗ от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", где приводится определение понятия «ребенок», а 

именно, «ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия)». Очерчивая верхние 

границы, мы руководствуемся известными науке данными о психологических, физиологических и 

биохимических процессах в организме. В юношеском возрасте человек способен нести ответственность 

за сделанный выбор, отвечающий его амбициям и притязаниям. В то же время в период юношества 

человек сталкивается лицом к лицу с окружающей реальностью, вовлекаясь в череду проблем быстро 

меняющегося мира. С развитием технологий культурные и религиозные обычаи стали проникать друг в 

друга, стирая географические границы. В этих хитросплетениях юноши и девушки стараются определиться 

со своим местом в современном мире. 

Отечественные исследования, проведенные А.Я. Анцуповым, А.И. Шипиловым, М.М Кашаповым 

подтверждают необходимость в непрерывном изучении психологических особенностей юношеского 

возраста, что поддерживается государственной поддержкой сопровождения молодежи и политикой, 

направленной на создание комфортной среды для реализации потребностей молодежи [2,8]. 

Практически все аспекты социальной и психологической модели поведения личности связаны с 

семейными условиями, в которых воспитывался и формировался человек. Значительную роль на 

формирование личности в период юношества играет семья. Актуальные статистические данные 
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показывают увеличивающееся количество неполных семей. По результатам исследований, различаются 

способы реагирования на стрессовые ситуации. Лица, воспитывавшиеся в полной семье, стараются 

установить социальный контакт и прибегнуть к помощи со стороны. Лица, воспитывавшиеся в неполной 

семье, в схожих ситуациях пользуются примитивными методами самозащиты, например, вытеснению, что 

приводит к накоплению аффекта. Также Г. С. Ахметшина выяснила, что юноши и девушки, имеющие 

полную семью, способны лучше выстраивать межличностные, а так же межгрупповые отношения и имеют 

более высокий социальный статус. Адаптивная способность менее выражена у лиц, воспитывающихся в 

неполной семье [3]. 

Для людей юношеского возраста особо значимыми являются не только коммуникативные, но и 

организаторские способности. Организаторские способности имеют достаточно сильное влияние на быт 

человека. Слаборазвитые организаторские навыки имеют негативные последствия для всех сторон 

жизнедеятельности, в том числе построения личной жизни и профессиональной деятельности. 

Исследования П. К. Католиковой показывают, что организаторские способности у современной молодежи 

слабо выражены, несмотря на идеальный возраст для развития и оттачивания организаторских навыков. 

Невысокая развитость таковых способностей может сказываться на умении трудиться в коллективе, 

отстаивать личную позицию, может проявляться как смятение и растерянность в новых ситуациях [7]. 

Эмпатия так же является неотъемлемой частью эффективных межличностных отношений. 

Продуцирование широкого спектра эмоций, сопереживаний, различных настроений, способности 

высказать свои мысли, вступающие во взаимодействие с соответствующими психологическими 

процессами и состояниями других людей – важная часть установления межличностного взаимодействия. 

Если информация о состоянии собеседника не поступает и не  расшифровывается другим человеком, то 

процесс межличностного эмпатийного взаимодействия не происходит. Для лиц юношеского возраста, 

реализующих прерванное эмпатийное взаимодействие, свойственны автономность суждений, 

безразличие к мнению других, ригидность, подозрительность, чувство беспомощности и 

бесперспективности. Наблюдается низкий уровень потребности во взаимодействии, ярко выраженные 

установки на доминирование и использование другого человека, деловое сотрудничество и эгоистическая 

мотивационная ориентация. Важно, что именно ценностное отношение к другому человеку является для 

данного вида взаимодействия ключевым. В ходе исследования Л. А. Шистко установил, что 

эгоцентрическое эмпатийное межличностное взаимодействие в период юности характеризуется 

покладистой психологической позицией, пессимистической эмоциональной модальностью и 

безразличием к другим [14]. 

А.А. Киселева, М.Ю. Кузьмин, В.В. Козлов пришли к выводу, что результат нерешенных проблемных 

ситуаций, которые часто сопровождают юношеский возраст, может влиять на самоудовлетворенность, 

самооценку, появление очередных нерешенных ситуаций [10]. И. В. Серафимович и А. И. Салова считают, 

что в юношестве анализ проблемных ситуаций становится более глубоким, что связано с повышающейся 

активностью, которая направляется на разрешение проблемой ситуации [13]. В. Н. Дружинин это 

объясняет тем, что период юношества совпадает с периодом развития интеллекта, что приводит к 

углубленному анализу проблемных ситуаций [6]. 

Юношество – это период определения Я-идентичности путем пробы различных поведенческих 

моделей, поиска своего имиджа, подбора своей социальной позиции, что связано с вовлечением в 

социальные задачи. 

В период юношества, считает В.С. Мухина, активно развиваются нравственные и эстетические 

чувства, формируется характер, постижение совокупности социальных ролей зрелой личности [11].  

В юношеском возрасте усиливается потребность в контактах с ровесниками. Социальные контакты 

становятся более крепкими. Однако возрастные особенности могут вызывать некоторые затруднения в 

выстраивании взаимоотношений. Н. Н. Грибунова считает, что наивысший уровень развития индивида в 
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юношеском возрасте показывает степень осознанного восприятия происходящего и адекватного 

отношения к себе. Для выстраивания органичных отношений со сверстниками необходимо соблюдать 

психологические личностные границы и проявлять уважение к другим людям, в умении разграничивать и 

отстаивать личное пространство и выстраивать наиболее приемлемые способы адаптации к 

общественным нормам. Умение выстраивать психологическую защиту отличает социально 

адаптированных здоровых людей. Это обеспечивает чувство уверенности, надежности и позволяет 

выстроить доверительные отношения с миром. Защитные механизмы помогают справиться с 

напряжением, тревогой, чувством подавленности, страхами, избавиться от стресса [4]. В данный сложный 

период адаптации в социуме, перед человеком юношеского возраста возникает ряд сложных задач, 

которые, в свою очередь, при неблагополучных внешних социальных условиях, по мнению Е. А. 

Кедяровой и А. А. Пчельниковой, могут способствовать развитию острых психологических конфликтов, 

глубинных эмоциональных переживаний, а также кризисному прохождению периода юности [9]. 

Современная жизнь характеризуется все более увеличивающемся темпом жизни, а в связи с этим, 

усиливающемся ощущении стресса. Особенно сильно это сказывается на психике в период юношества. 

Чтобы справиться с изменениями и социальным давлением, создающими внутреннее напряжение, 

ощущение безнадежности, данная возрастная группа прибегает к самым разнообразным неадаптивным 

методам: табакокурение, употребление запрещенных псиоактивных веществ, асоциальное и 

аутоагрессивное поведение. В тяжелых случаях часты проявления суицидальных наклонностей. В. И. 

Гисцев, Н.С. Андреев, А.Ю. Афенка и О.Ю. Малоземов предполагают, что самоповреждающее поведение 

может быть способом избегания своих отрицательных эмоций. Проявлению аутоагрессивных тенденций 

предшествует нежелание идти на компромиссы, эксцентричность, вкупе с небольшим жизненным 

опытом, консолидируют конфликт самости и общественности, реакцию протеста [5]. 

В возрасте юношества гендерная идентичность представляет достаточно серьезное значение в 

выстраивании связей между людьми противоположного пола, поскольку превалирует ориентация на 

поиск партнера, на самореализацию в построении модели семейных отношений. 

Юноши и девушки, склонные к антисоциальному поведению проявляют наклонность к 

уединенному образу жизни, к высокому уровню тревожности, фрустрации, проявляют признаки 

андрогинии. 

В юношеском возрасте происходит столкновение с кризисом смысла жизни. Возникает желание 

выявить возможные направления деятельности, определить ее смысл для себя и возможность раскрытия 

его индивидуальности. А. О. Репина считает, что это основной этап становления личностных основ смысла 

жизни [12]. 

Как отмечает Г.И. Абдиева, период юношеского возраста, ограниченный от других возрастных 

периодов, имеет особые темпы развития и особую значимость. Важность перехода от детства к юношеству 

состоит в том, что это этап вступления во взрослую жизнь, сопряженный с выбором профессии, 

направленностью на социальный статус, организацией самосознания [1]. 

В юношестве происходит физическая и психологическая трансформация человека. Именно в этот 

период человек впервые начинает серьезно задумываться о своем будущем и строить планы на 

дальнейшую жизнь. Свежий взгляд на психологические особенности лиц юношеского возраста поможет 

предугадать возможные сложности в образовательном процессе, социальной сфере, трудовой 

деятельности. Благополучное развитие индивида в этом возрасте закладывает фундамент и оказывает 

весомое воздействие на всю последующую жизнь. 
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МЕТОДЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация: 

В данной исследовательской работе рассматриваются методы речевого воздействия на 

аудиторию, как инструмент создания положительного образа политического деятеля. В данной работе 

были рассмотрены публичные выступления политического деятеля Д. Трампа: речь после победы на 

выборах, инаугурационная речь, обращение к 73-й Генеральной Ассамблее ООН, президентские дебаты 

между Д. Байденом и Д. Трампом. 
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METHODS OF SPEECH INFLUENCE IN POLITICAL DISCOURSE 

 

Abstract: 

This research paper examines the methods of speech influence on the audience, as a tool for creating a 

positive image of a politician. In this paper, the public speeches of the politician D. Trump were considered: the 

speech after the election victory, the inaugural speech, President Trump speech to the 73rd UN General 

Assembly, the presidential debate between D. Biden and D. Trump. 
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Изучение политического дискурса, его предмета, особенностей политического языка является 

важнейшей задачей политологии и политической лингвистики.  В политической коммуникации язык 

становится инструментом воздействия, а нейтральное использование языка в политике невозможно в 

принципе. Говоря о языке как инструменте социальной власти, имеется в виду присущая языку 

способность структурировать и оказывать влияние на аудиторию.  

Т.А. Ван Дейк, известный исследователь дискурсивного анализа, пишет о трудностях понимания 

этого термина, которые заключается в том, что изучаемый феномен неоднороден и имеет тенденцию 

включать различные аспекты коммуникации, что, в свою очередь, определяет междисциплинарное 

изучение дискурса. [3] 

Н.Д. Арутюнова говорит о том, что дискурс связан с понятием «ситуация» и «текст» и предлагает 

рассматривать дискурс как «связный текст в сочетании с прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами». Речь рассматривается как целенаправленное социальное 

действие, компонент, участвующий во взаимодействии людей.[1] 

Для того чтобы достичь необходимого эффекта, для создания положительного имиджа 

политические деятели прибегают к различным способам манипуляции в том числе речевому 
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воздействию. Можно выделить несколько основных компонентов речевого воздействия, которые 

являются инструментами при создании положительного образа политического лидера или оратора: 

1.Грамотность, соблюдение всех правил языка: произношения, акцента, словоупотребления и т.д. 

Отклонения в глагольных и именных структурах, нарушение правил словообразования, вызывают 

сомнения в грамотности говорящего и  значительно снижают эффективность выступления.  

Выступления рассматриваемого нами политического деятеля Д. Трампа соответствуют данному 

пункту. Его речь характеризуется короткими, простыми предложениями, грамматически верно 

оформленными.  

I will tell you very simply, we won the election. Election have consequences. We have to senate.  We have 

the White house. And we have a phenomenal nominee.   

2. Адекватное использование книжной лексики и терминологии. Чрезмерное использование 

книжной лексики приводит к насыщению выступления абстрактной лексикой, словами высокой 

стилистической окраски, специальной терминологией.  

В своих выступлениях Д. Трамп использует прилагательные, которые придают его речи разговорный 

характер, увеличивая её прагматическую функцию. Наиболее часто в выступлениях встречаются такие 

прилагательные как great, beautiful, strong, effective, fantastic: 

“We have a great economic plan. We will be. We will have great relationships. We expect to have great, 

great relationships.” 

Однако Д. Трамп реже использует и политическую терминологию: ally, economy, ceasefire, law-

abiding etc. 

3.Эффективность выступления и выразительность повышает использование в политическом 

выступлении различных средств выразительности, пословиц, афоризмов, цитат и т.д. Выразительность как 

характеристика речи говорящего определяет не только степень воздействия речи, но и высокий уровень 

культуры, эрудиция. 

Добиться выразительности Д. Трампу помогают добиться идиомы: 

For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people 

have borne the cost. 

В речи рассматриваемого политического деятеля часто встречаются метафоры, эпитеты, сравнения, 

лексические повторы.Чаще Д. Трамп прибегает к синтаксическим средствам, таким как анафора, эпифора, 

синтаксический параллелизм. Использование данных средств выразительности помогает не только 

украсить речь политика, но и акцентировать внимание на важных логических единицах: 

Together, We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America 

proud again.  

4.Большое внимание уделяется стилистическому тону общения: формальный, интимный, 

неформальный, торжественный, фамильярный, литературный, разговорный.  

Разговорный тон помогает сделать общение неофициальным, более естественным, помогает 

поддерживать контакт с аудиторией, “приписывает” имиджу говорящего открытость, демократичность и 

интерес к аудитории.  

В выступлениях Д. Трампа местоимение «we» преобладает над местоимением «I», большое 

значение уделяется единству с «people» народом. 

Таким образом, существует множество методов лингвистической манипуляции, которые 

президенты и другие политики используют в своих выступлениях. Выступления Д. Трампа отличается 

наличием умелого использования и комбинирования лингвистических средств воздействия, что помогает 

ему получить поддержку и доверие аудитории. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

В статье показано значение и особенности ведения кадастра на участках особо охраняемых 

природных территорий. На конкретном примере национального парка «Самарская Лука» 

проанализирована существующая проблема. 

Ключевые слова 

Кадастр, ООПТ, заповедник, закон, земельный участок 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ являются 

общенациональным достоянием. 

К ООПТ относят: государственные природные заповедники, национальные парки, природные 

парки, государственные природные заказники, дендрологические парки, ботанические сады, памятники 

природы. Наиболее жесткие правила установлены в отношении заповедников. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает в себя сведения о 

статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме особой охраны этих 

территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и 

культурной ценности [2]. 

Различают 3 вида ООПТ: федерального, регионального и местного значения. Кадастр ООПТ 

федерального значения находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 

регионального – Министерства лесного хозяйства, местного – уполномоченных органов исполнительной 

власти. Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» установлены особые 

методы организации, охраны и использования таких территорий.  

Существующие особенности, согласно ст. 3.1 (в ред. ФЗ от 30.12.2020 N 505-ФЗ): 

1) в состав ООПТ могут быть включены населенные пункты, на которых, в случае функционального 

зонирования, допускается хозяйственная деятельность; 

2) земельные участки, находящиеся в населенном пункте в составе ООПТ, могут быть в 

собственности РФ, субъектов РФ, муниципальной, юридической и частной; 

3) использование земельных участков в населенном пункте должно сочетаться с режимом охраны 

ООПТ, положениями могут быть установлены требования к градостроительной деятельности. 

Хозяйственная деятельность – действия, направленные на пополнение запаса благ, 

удовлетворяющих потребности человека. Включает в себя: сельское хозяйство, промышленность 

(машиностроение, добыча полезных ископаемых, строительство автомобильных дорог), услуги (туризм, 

наука). 
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На 2022 год в Самарской области находится 3 ООПТ федерального и 211 регионального значений. 

Один из них – знаменитый национальный парк «Самарская Лука». На его примере рассмотрим 

существующие проблемы государственного кадастра ООПТ. 

В ст. 12 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» закреплены общие 

положения: 

1) в национальном парке установлены зоны, где любая деятельность запрещена, и зоны, в которых 

деятельность ограничена; 

2) в национальных парках допускается размещение населенных пунктов с земельными участками, 

не находящимися в государственной собственности; 

3) изменение целевого назначения земельных участков запрещено. 

Также, согласно ст.15 упомянутого Федерального закона, запрещается: добыча полезных 

ископаемых, предоставление земельных участков для ведения садовничества, огородничества, 

постройки гаражей и индивидуального жилищного строительства, строительство магистральных дорог, 

если они не связаны с функционированием национального парка. 

Вопросы хозяйственной деятельности согласовываются с органами исполнительной власти. 

«Самарская Лука», как объект федерального значения, находится в ведении Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ.  

Основным недостатком в области кадастра является отсутствие в свободном доступе четко 

обозначенных границ с координатами национального парка «Самарская Лука», что усложняет 

использование собственниками своих земельных участков в населенных пунктах на заданной территории, 

а также контроль за соблюдением режима охраны природной территории. Некоторые данные Единого 

государственного реестра недвижимости не соотносятся с Положениями органов исполнительной власти, 

в ведении которых находится национальный парк. Так, в 2019 году возникла ситуация: село Рождествено 

Волжского района Самарской области находится на территории «Самарской Луки» и относится к 

категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства», но на территории национального парка вид разрешенного использования – «для 

размещения объектов рекреационного назначения». Из-за несоответствия данных по разрешенным 

использованиям собственники земельных участков в селе не могли возводить новые постройки, т.к. 

органы исполнительной власти отказывали им в постановке на кадастровый учет. Далее 30.12.2020 г. 

вступили в силу изменения в Федеральном законе "Об особо охраняемых природных территориях", 

благодаря которому жителям села было разрешено вести хозяйственную деятельность на своих 

земельных участках, находящихся на территории национального парка. Но появилась новая проблема – 

земельные участки не могут находится сразу в двух территориальных зонах, т.е. относиться к населенному 

пункту и землям ООПТ. В связи с чем, при постановке на кадастровый учет земельных участков и строений, 

граница населенного пункта расширялась, а земли парка, напротив, «съедались» [1]. К тому же, после 

разрешения жителям ездить на автомобилях до своих домов, встал вопрос об экологичности, который на 

данный момент не решен. 

Таким образом, сведения, содержащиеся в кадастре ООПТ, требуют актуализации, уточнения и 

соотнесения с данными ЕГРН.  
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РЕЖИМ АТМОСФЕРНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ И ПРИЗЕМНОГО ВЕТРА 

НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 

 

Аннотация 

Работа посвящена анализу режима атмосферной циркуляции и приземного ветра в эколого-

курортном регионе Кавказские Минеральные Воды в современных климатических условиях. Показано, 

что в целом в регионе преобладает широтная циркуляция и восточные ветры, но в Кисловодске 

вследствие горно-долинной циркуляции преобладают южные ветры. Средняя скорость ветра в регионе 

невысока, в предгорьях и горных долинах ее годовой ход существенно различается. В настоящее время 

средняя скорость ветра и число дней с сильным ветром меньше, чем в ХХ веке. Такие изменения режима 

ветра могут негативно отразиться на экологическом состоянии воздушного бассейна региона.     

Ключевые слова:  

Воздушные массы, циркуляция, циклон, антициклон, ветер, опасное явление,  

воздушный бассейн, экология. 
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REGIME OF ATMOSPHERIC CIRCULATION AND SURFACE WIND 

ON THE CAUCASIAN MINERAL WATERS 

 

Annotation 

The work is devoted to the analysis of the regime of atmospheric circulation and surface wind in the 

ecological resort region of the Caucasian Mineralnye Vody in modern climatic conditions. It is shown that, in 

general, latitudinal circulation and easterly winds prevail in the region, but in Kislovodsk, due to mountain-valley 

circulation, southerly winds prevail. The average wind speed in the region is low; in the foothills and mountain 

valleys, its annual course varies significantly. At present, the average wind speed and the number of days with 

strong winds are less than in the 20th century. Such changes in the wind regime can adversely affect the 

ecological state of the region's air basin. 

Keywords: 

Аir masses, circulation, cyclone, anticyclone, wind, dangerous phenomenon, air basin, ecology. 

 

В целом над территорией Кавказских Минеральных Вод (КМВ) преобладают континентальные 

воздушные массы умеренных широт. Повторяемость континентальных воздушных масс составляет летом 

60-70 %, а зимой – 80 % и более. В течение всего года над регионом преобладает широтная циркуляция. 

Средняя по территории (кроме Кисловодска и окрестностей) годовая повторяемость восточных ветров 

составляет 39.5, западных – 19.7, северных – 2.8, южных – 1.0 %. Таким образом, повторяемость широтно 

направленных ветров в 15 раз выше повторяемости ветров, ориентированных меридионально. Особенно 

хорошо выражена широтная циркуляция в холодное полугодие. Уже с осени преобладают ветры 

восточных румбов. В предгорьях, на равнинах и в широтно ориентированных долинах, повторяемость 

ветров восточной составляющей превышает 50 %, но в меридионально ориентированных горных долинах 

и преобладают ветры с южной составляющей и сравнительно небольшой скоростью. В Кисловодске зимой 
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наиболее часто дуют южные ветры, являющиеся для него фёновыми, на них приходится треть дней с 

ветром за зиму. Повторяемость восточных и западных ветров очень мала: 2 и 7 % соответственно [19].  

Для весны характерно ослабление азиатского барического максимума и отступание к востоку его 

западного отрога. Средиземноморские циклоны получают возможность продвигаться к востоку и северо-

востоку. Атмосферной циркуляции весеннего периода свойственна большая изменчивость синоптических 

процессов и быстрая смена воздушных масс [9]. Адвекция арктического воздуха, возникающая в тылу 

проходящих циклонов и распространяющаяся далеко на юг, обусловливает возвраты холодов, которые в 

регионе наблюдаются даже в мае. В конце весны – начале лета увеличивается повторяемость процессов 

западной адвекции. В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода в основном 

формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся азорских и арктических 

антициклонах. Воздушные потоки западной четверти горизонта наблюдаются более чем в 40 % дней в 

степной части региона. В предгорных районах вследствие неравномерного нагрева приземного воздуха 

над различными формами рельефа возникает местная циркуляция. Повторяемость западных потоков 

летом составляет здесь 18 %. В Кисловодске летом наибольшую повторяемость – 55 % – имеют 

нисходящие фёновые ветры южной составляющей, обусловленные, как правило, прохождением циклона 

к северу от хребта и усилением южного переноса при прохождении теплого сектора циклона [6].  

Средняя годовая скорость ветра в регионе в целом невысока и варьирует от 1.5 м/с в Кисловодске 

до 2.8 м/с в Минеральных Водах. На севере региона наиболее сильные ветры дуют в переходный период 

от зимы к весне (3.3 м/с), в осенне-зимний период ветры слабее – 2.8 м/с. В летний период ветры 

неустойчивы по направлению, скорость их наименьшая в году – 2.4 м/с. В районе Кисловодска годовой 

ход выражен не очень сильно и внутригодовое распределение среднесуточных скоростей ветра несколько 

иное. Здесь, определенно, весенне-летний период более ветреный, чем осенне-зимний. Средняя 

скорость ветра весной – 1.7 м/с, летом – 1.5 м/с. Осенью средняя скорость ветра 1.4 м/с, зима – самый 

тихий сезон в Кисловодске, со средней скоростью ветра 1.3 м/с.    

Средняя максимальная скорость ветра как в теплый, так и в холодный период года (за исключением 

октября в Кисловодске) достигает отметки 15 м/с, считающейся пороговым значением сильного ветра. На 

севере региона ежегодно фиксируется около 20 дней с сильным ветром, на юге – около 15. В пониженных 

формах рельефа число дней с сильным ветром несколько меньше, чем на окружающей территории. 

Наибольшее годовое число дней с сильным ветром за первые 20 лет нового века в Кисловодске – 26, в 

Минеральных Водах – 33. Число дней с сильным ветром существенно колеблется по территории. Более 20 

дней с сильным ветром в Минеральных Водах было отмечено в семи годах из рассматриваемых 20, в 

Кисловодске – всего лишь в двух годах. Уровня опасного явления 30 м/с [7] скорость ветра в новом веке 

не достигала ни разу.  Наибольшая скорость ветра на территории региона – 28 м/с – зафиксирована в 

апреле 2003 г. в Кисловодске.  Но во второй половине ХХ века в Минеральных водах ветер более 30 м/с 

отмечался четырежды, в Кисловодске – однажды. Абсолютные максимумы скорости ветра в Кисловодске 

и в Минеральных Водах равны 35 м/с [10].  

Суточный ход направления ветра на территории региона выражен довольно слабо, исключение 

составляют долины предгорной зоны, где имеет место горно-долинная циркуляция, возникающая в 

антициклонических типах погоды в результате неравномерного нагрева долин и склонов гор.  

Вышеприведенные цифры получены в результате анализа метеонаблюдений за 2001-2020 гг. Они 

характеризуют современный режим атмосферной циркуляции и ветра на КМВ. Сравнение с 

климатическими данными, основанными на метеонаблюдениях до 60-х годов ХХ века [7], и с данными 

1961-2000 гг. [4, 5] показывает, что произошло некоторое снижение средних скоростей ветра в регионе. 

Средняя годовая скорость ветра уменьшилась в среднем на 1 м/с. При этом на севере региона более 

значительное уменьшение произошло в холодном, а на юге – в теплом периоде года.  Так, средняя 

скорость ветра в весенние месяцы снизилась на 1.1 м/с, в летне-осенний период – на 0.8 м/с, в зимний 

период – на 0.5 м/с. Данные метеонаблюдений первых семи лет XXI в. показывают, что имеет место 

дальнейшее снижение средних скоростей ветра. В районе Кисловодска годовой ход стал выражен еще 
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слабее: летом и осенью средняя скорость ветра стала такая же, как зимой: 1.3 м/с. Наиболее ветреный 

сезон, как и прежде, – весна, средняя скорость ветра  весной – 1.7 м/с. Повторяемость сильных ветров 

снизилась практически вдвое и составила 17 дней в году в Минеральных Водах и 7 дней  в Кисловодске.  

Снижение скорости ветра, увеличение повторяемости штилевой погоды и уменьшение 

повторяемости сильных ветров существенно снижают проветриваемость городов, ослабляют процессы 

переноса загрязняющих веществ за пределы городской застройки, при этом отмечается и уменьшение 

числа дней с осадками, обеспечивающими вымывание загрязняющих веществ из атмосферы. Таким 

образом, отмеченные изменения атмосферной циркуляции и режима ветра могут привести к ухудшению 

экологической обстановки на Кавказских Минеральных Водах [2, 3]. 
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Аннотация 

За последние десятилетия все чаще возникает вопрос учета климатической информации при 
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планировании хозяйственной деятельности с целью адаптации к погодным условиям в реалиях 

изменяющегося климата. 

В статье приведены результаты сравнительной оценки метеорологических параметров по ряду 

прибрежных и континентальных станций Приморского края.  

Ключевые слова 

Температура воздуха, атмосферные осадки, внутригодовое распределение. 

 

Практически нет такой отрасли экономики, которая бы не испытывала бы на себе влияния 

метеоусловий. Метеорологическая информация представляет собой количественные характеристики 

среды, в которой происходит деятельность человека. В данной статье рассмотрен внутригодовой ход двух 

основных метеопараметров (температуры воздуха и атмосферных осадков). Для анализа влияния 

климатических условий исходными материалами послужили данные наблюдений за тридцатилетний 

период 1991–2020 гг. [2] на 11 метеорологических станциях (Красный Яр, Дальнереченск, Мельничное, 

Терней, Свиягино, Пограничный, Рудная пристань, Тимирязевский, Владивосток, Преображение, Посьет), 

являющихся репрезентативными для определенных районов Приморского края. Станции расположены, 

как в прибрежной, так и в континентальной его части и отражают физико-географические и климатические 

особенности отдельных районов края. В качестве методов исследования привлекались аналитические, 

статистические и графические.  

Каждому периоду года соответствуют свои характерные условия погоды, согласно которым 

произведено выделение этих периодов по данным рассматриваемых метеостанций (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Продолжительность характерных периодов года 

 

Продолжительность зимнего периода изменяется от 118 дней для прибрежных станций до 160 дней 

для континентальных, летнего – от 65 до 114 дней, соответственно. 

Для строительного проектирования, наряду со многими, требуются следующие климатические 

показатели: среднемноголетняя внутригодовая изменчивость температуры воздуха; среднемноголетнее 

максимальное суточное количество осадков и его внутригодовое распределение; продолжительность 

осадков [1]. 

Как и следует ожидать, наиболее низкие температуры воздуха отмечаются в холодное время года 

на сети континентальных станций (рис. 2а), среди которых наиболее суровыми условиями отличается 

самый северный пункт Красный Яр (среднее многолетнее значение температуры воздуха января 

составляет -23°С). В ряду прибрежных пунктов в теплую часть года (рис. 2б) из общей «картины» несколько 

выбивается самый южный пункт Посьет (максимальная среднемноголетняя температура теплого периода 

составляет 21°С). 

При сравнении значений температуры воздуха отмечены наибольшие абсолютные минимумы, 
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характерные для северной станции Красный Яр (-45,4°С) и расположенной в межгорном массиве 

Мельничное (-43,0°С). Абсолютный максимум наблюдался в Преображении (41,8°С). 

 
Рисунок 2 - Внутригодовое среднемноголетнее распределение температуры воздуха для группы 

континентальных (а) и прибрежных (б) метеостанций 

 

Высокие амплитуды между абсолютным максимумом и минимумом (82,5°С) характерны опять же 

для континентальной северной метеостанции Красный Яр. И, наоборот, несколько заниженными 

амплитудами отличаются прибрежные станции: Терней (65,2°С), Рудная Пристань (64,1°С), Владивосток 

(62,4°С) и Посьет (65,7°С).    

Интересен тот факт, что, несмотря на изменение климата (в сторону глобального повышения 

температуры воздуха) за последний 30-летний климатический период только в 56 случаях, из 132 

рассмотренных, встречались минимальные или максимальные абсолютные величины, причем чаще это 

были абсолютные максимумы летнего периода. 

Наиболее ранние заморозки осенью наблюдаются на северных станциях и в пункте Тимирязевский, 

самые поздние весенние заморозки характерны для пунктов Красный Яр, Мельничное и Рудная пристань. 

В среднем же даты наступления заморозков в оба переходных периода практически мало отличаются для 

всей территории Приморского края [3]. 

Во внутригодовом распределении суточных максимумов осадков (рис. 3) явно лидируют Рудная 

пристань, Владивосток и Преображение (апрель-май, июль-ноябрь) в августе к этой группе добавляется 

Посьет. Минимальным значением суточного максимума отличаются равнинные станции центральной 

части Приморского края – Свиягино и Тимирязевский (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Среднемноголетнее максимальное суточное количество осадков 

 

Для получения данных о продолжительности осадков были составлены ряды продолжительности 

всех наблюдавшихся в данном месяце осадков за период 1991-2020 гг. Суммарная продолжительность 

осадков разделена на число всех лет [1]. Максимальная продолжительность осадков в часах за каждый 
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месяц характерна для января по станции Дальнереченск и июня, августа – Владивосток. Минимальное 

количество часов в месяц продолжались осадки на станции Рудная пристань (январь) и Тимирязевский 

(ноябрь). 
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