
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ISSN 2410-6070 

 
 

 
 
  

№8-1/2023  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
INNOVATION SCIENCE 

ISSN 2410-6070 

 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-61597 от 30.04.2015 

 

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru  
по договору №103-02/2015 

 

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 
 

Журнал размещен в международном каталоге периодических изданий  
Ulruch’s Periodicals Directory.  

 

Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
 

Учредитель: ООО «Аэтерна»  
 

-------------- 
 

Registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, 
Information Technologies and Mass Communications  

PI № FS77-61597 from 30.04.2015 
 

Loading in the Scientific electronic library elibrary.ru  
under the contract №103-02 / 2015 

 

Loading in "CyberLeninka" under contract №32505-01 
The journal is located in the international catalog of periodicals  

Ulruch’s Periodicals Directory. 
 

All journal articles are indexed by Google Scholar. 
 

Founder: LLC "Aeterna" 
______________________________________________ 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 

Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Авторы статей несут 

полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.  
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При 
использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна  

 
-------------- 

 
The price of free. Distributed by subscription 

All articles are reviewed. The point of view of edition not always coincides with the 
point of view of authors of published articles. 

Authors of the articles are fully liable for the content of articles and for the fact of 
their publications.   The editorial staff is not liable for any damage caused by the 

publication of the article to the authors and/or the third parties and organizations.  
When you use and borrowing materials reference is obligatory.  

 
______________________________________________ 

 
Верстка: Мартиросян О.В.   |   Редактор/корректор: Некрасова Е.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция 

Международного научного журнала «Инновационная наука»: 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 266 60 68   

https://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Аэтерна» 

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 266 60 68   
https://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, к.э.н. 
 

Редакционный совет: 
Абидова Гулмира Шухратовна, д.т.н 
Авазов Сардоржон Эркин угли, д. с.-х.н 
Агафонов Юрий Алексеевич, д.м.н. 
Алейникова Елена Владимировна, д. гос. упр. 
Алиев Закир Гусейн оглы, д. фил. агр.н. 
Бабаян Анжела Владиславовна, д.пед.н. 
Баишева Зиля Вагизовна, д.фил.н. 
Байгузина Люза Закиевна, к.э.н. 
Булатова Айсылу Ильдаровна, к.соц.н. 
Бурак Леонид Чеславович, к.т.н. 
Ванесян Ашот Саркисович, д.м.н. 
Васильев Федор Петрович, д.ю.н., член РАЮН 
Вельчинская Елена Васильевна, д.фарм.н. 
Виневская Анна Вячеславовна, к.п.н. 
Габрусь Андрей Александрович, к.э.н. 
Галимова Гузалия Абкадировна, к.э.н. 
Гетманская Елена Валентиновна, д.п.н. 
Гимранова Гузель Хамидулловна, к.э.н. 
Григорьев Михаил Федосеевич, к.сх.н. 
Грузинская Екатерина Игоревна, к.ю.н. 
Гулиев Игбал Адилевич, к.э.н. 
Датий Алексей Васильевич, д.м.н. 
Долгов Дмитрий Иванович, к.э.н. 
Дусматов Абдурахим Дусматович, к.т.н. 
Ежкова Нина Сергеевна, д.п.н. 
Екшикеев Тагер Кадырович, к.э.н. 
Епхиева Марина Константиновна, к.п.н. 
Ефременко Евгений Сергеевич, к.м.н. 
Закиров Мунавир Закиевич, к.т.н. 
Зарипов Хусан Баходирович, PhD 
Иванова Нионила Ивановна, д.сх.н. 
Калужина Светлана Анатольевна, д.х.н. 
Касимова Дилара Фаритовна, к.э.н. 
Киракосян Сусана Арсеновна, к.ю.н. 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, д.вет.н. 
Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н. 
Козлов Юрий Павлович, д.б.н., засл. эколог РФ 
Куликова Татьяна Ивановна, к.псих.н. 
Курбанаева Лилия Хамматовна, к.э.н. 
Курманова Лилия Рашидовна, д.э.н. 
Ларионов Максим Викторович, д.б.н. 
Кондрашихин Андрей Борисович, д.э.н. 
Конопацкова Ольга Михайловна, д.м.н. 
Малышкина Елена Владимировна, к.и.н. 
Маркова Надежда Григорьевна, д.п.н. 
Мещерякова Алла Брониславовна, к.э.н. 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, к.с.н. 
Мухамедова Гулчехра Рихсибаевна, к.п.н. 
Набиев Тухтамурод Сахобович, д.т.н. 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, к.э.н. 
Песков Аркадий Евгеньевич, к.полит.н. 
Половеня Сергей Иванович, к.т.н. 
Пономарева Лариса Николаевна, к.э.н. 
Почивалов Александр Владимирович, д.м.н. 
Прошин Иван Александрович, д.т.н. 
Саттарова Рано Кадыровна, к.б.н. 
Сафина Зиля Забировна, к.э.н. 
Симонович Надежда Николаевна, к.псих.н. 
Симонович Николай Евгеньевич, д.псих.н., академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, к.ю.н. 
Смирнов Павел Геннадьевич, к.п.н. 
Старцев Андрей Васильевич, д.т.н. 
Танаева Замфира Рафисовна, д.пед.н. 
Терзиев Венелин Кръстев, д.э.н., д.воен.н., член-корр. РАЕ 
Умаров Бехзод Тургунпулатович, д.т.н. 
Хайров Расим Золимхон углы, д.фил.пед.н. 
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, к.т.н. 
Хасанов Сайдинаби Сайдивалиевич, д.сх.н. 
Чернышев Андрей Валентинович, д.э.н. 
Чиладзе Георгий Бидзинович, д.э.н., д.ю.н., член-корр. РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, д.с.н. 
Шкирмонтов Александр Прокопьевич, д.т.н., член-корр. РАЕ 
Шляхов Станислав Михайлович, д.ф.-м.н. 
Шошин Сергей Владимирович, к.ю.н. 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, д.и.н. 
Яковишина Татьяна Федоровна, д.т.н. 
Янгиров Азат Вазирович, д.э.н. 
Яруллин Рауль Рафаэллович, д.э.н., член-корр. РАЕ 

 

Подписано в печать 05.08.2023 г. Дата выхода в свет 05.08.2023 г. 
Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 8.10.    |    Тираж 500.  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Popov V.V. 
MODERNIZATION OF THE AIRPORT METEOROLOGICAL INFORMATION MEASURING COMPLEX 
 

6 

Квашнин А.Б., Макаров В.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКРЕКИНГА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НЕФТЯНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

8 

Нурлыгаянов Т.Р., Демин А.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 
 

10 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Газизов А.М., Масалимов И.И., Якупов И.И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ 
ДРЕВЕСИНЫ 
 

16 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Армашова-Тельник Г.С., Рыжова А.В. 
РОЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ 
 

21 

Вялитова Д.Р. 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 

24 

Касымова Ю.Н. 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ФАКТОР БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
 

27 

Маргамов А.Р. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИ КИБЕРРИСКОВ 
 

29 

Шадрина А.В. 
ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

30 

Шлюшенкова К.А. 
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИХ ТНК СТРАН 
БРИКС В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ОТ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ КОРПОРАЦИИ «OIL AND NATURAL GAS CORPORATION» 
 

32 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Бобкова Е.А. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РЕЧЕВЫХ АКТАХ РАЗНЫХ ТИПОВ 
 

39 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Капгер К.А. 
 СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕДИАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

43 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Заболотная С.Г., Акопян Л.Г. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 
 

48 

Ильясова Р.Р. 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ О ТИПОВЫХ 
АППАРАТАХ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

50 

Курылева Л.Е., Чулкова М.С., Савастей А.П. 
МИНУТКИ ЗДОРОВЬЯ С СУ - ДЖОК 
 

52 

Макаренко Е.П. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ СПО 
 

55 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
Лукина С.М., Сафонов А.В. 
АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 
 

59 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Трис Е.О. 
САМОРАСКРЫТИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

62 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Бадахова Г.Х. 
ГРОЗЫ В ПОЛУПУСТЫННЫХ ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

6 

УДК 355::551.5 
Popov V.V., 

Candidate of geographical sciences, docent, 
Air Force Academy,  

Voronezh, RF 
 

MODERNIZATION OF THE AIRPORT METEOROLOGICAL INFORMATION MEASURING COMPLEX 
 

Annotation 
The main ways of improving meteorological support are presented within the framework of a single 

information space of meteorological organizations. 
Key words: 

meteorological parameters, meteorological equipment, measuring instruments. 
 
Introduction 
An analysis of the experience of creating and developing automated meteorological information and 

measurement systems showed that, in accordance with modern requirements for improving the efficiency of 
information support for meteorological control processes, one of the areas for improving meteorological support 
is the development of automated systems for collecting, storing, processing, distributing and presenting 
specialized meteorological information. 

Installation experience and feedback on the operation of existing automation tools used to observe 
meteorological conditions have shown that the systems in operation have the following significant drawbacks: 

• low mutual integration; 
• poor scalability of already installed equipment; 
• insufficient flexibility and modularity of existing systems.  
Directions for the modernization of automated meteorological information and measurement systems 
Modernization of this system requires solving a number of tasks: 
• improvement of technical and operational characteristics; 
• improving the reliability and manufacturability of components; 
• inclusion of additional measuring systems; 
• unification of components; 
• reduce the cost of the product. 
The upgraded system is a multifunctional specialized complex, which consists of a set of technical means 

and auxiliary equipment placed indoors and outdoors for the prompt performance of meteorological 
measurements in the interests of meteorological support at airports, heliports and meteorological sites. The 
presence of such a system at the airport in full will ensure the fulfillment of the requirements in terms of: 

- calculation of meteorological parameters (maximum and minimum air temperature, reduced pressure, 
etc.); 

- the possibility of manual input (adjustment) of the measured values of meteorological parameters and 
automatically determined phenomena, as well as the possibility of manual input of parameters of the state of 
the atmosphere, determined visually (weather phenomena, form and amount of cloudiness, etc.); 

- protection against erroneous actions of the operator (control of the reliability of the entered 
parameters); 

- light (highlighting the value with color) and sound alarms, as well as automatic registration of the 
occurrence (intensification) and termination (weakening) of phenomena, the results of measurements 
(calculations) of the values of the parameters of the state of the atmosphere (threshold values, fulfillment of 
storm criteria, etc.); 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

7 

- automatic and automated (with the participation of the operator) generation of meteorological 
telegrams for external consumers of meteorological information; 

- automated filling of the electronic weather diary; 
- automatic plotting with the ability to adjust the sampling range of displayed values. At the same time, it 

is proposed to discuss the feasibility of constructing a linear graph of wind direction near the earth's surface; 
- current and backup storage of measurement results with a backup storage time of at least 60 days, an 

audit log of operator actions and a weather diary with the ability to copy current archive data to a removable 
drive, as well as duplication of archive data to a backup storage device, access to which is limited; 

- printing of generated information. 
First of all, in order to meet the requirements of the governing documents for all measuring instruments 

that are part of the upgraded system, the tasks are to improve the metrological and operational characteristics, 
increase the reliability and manufacturability of production, as well as reduce dependence on imported 
components. 

The results of the operation of the rainfall meter showed the reliability and ease of maintenance of the 
design, however, the design of the sensor has a number of minor drawbacks. Based on these data, the following 
upgrade paths are proposed: 

- introduce additional local heating of the rocker arm area to prevent ice buildup on the rocker arm and to 
prevent jamming of the rocker arm; 

- conduct heating of openings (tubes) to discharge water and prevent the formation of icicles; 
- consider the possibility of developing an additional mesh (filter) to be installed inside the receiving bowl 

to protect against tree leaves and other debris. 
In the course of the study, it is proposed to consider the issue of upgrading the lightning direction finder, 

including in order to ensure compliance with modern WMO requirements [1-3] in terms of bearing assessment 
and discharge removal. When upgrading the lightning direction finder, it is proposed to pay attention to the 
solution of the following issues: 

- increase the sensitivity of antennas in the required frequency spectrum in order to expand the 
possibilities for further software signal processing; 

- to improve the filtering algorithms for parasitic components of the analyzed signals, including to study 
the technical feasibility of implementing the "training" function of the lightning direction finder, when the 
operator notes false positives in order to prevent false positives in the future; 

- improve the functions of the built-in control of functioning, in particular, the introduction of a built-in 
discharge simulator and indication of the level of parasitic noise, which will allow you to quickly assess the quality 
of grounding and / or "success" of the chosen installation site of the lightning direction finder on site; 

- to work out the issues of developing a methodology and conducting research on a lightning direction 
finder being developed in order to quantify the efficiency of detecting discharges. 

It is proposed to study the possibility of developing a training complex that will allow, using measuring 
channel simulators, to simulate various modes of operation in order to ensure the possibility of training 
personnel in educational centers. 

Conclusion 
In general, when modernizing the complex, it is necessary to ensure: 
- improvement of metrological characteristics of measuring instruments for meteorological quantities; 
- increasing the reliability of the system and its components; 
- improving the quality and degree of automation of observations through the introduction of additional 

meters and indicators; 
- unification of the components of measuring instruments or indicators; 
- increasing the flexibility of the structure of the complex to meet the needs of the organizations, taking 

into account the features of the existing infrastructure. 
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Thus, the main directions of development and improvement of automated meteorological information-
measuring systems are. 

Unification of measuring instruments, central devices and protocols for the exchange and transmission of 
meteorological information. 

Interfacing with automated workstations or operator-engineer complexes. 
Development of modular system architecture. 
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electrocracking for the disposal of oil waste. The advantages of the installation for the purpose of its further 
application in the structure of the Ministry of Emergency Situations of Russia are considered. 

Keywords 
Electrocracking, oil waste, method, installation. 

 
При эксплуатации мобильной техники и заправочных комплексов образуется большое количество 

нефтеотходов – отработанных масел, продуктов зачистки цистерн и т.п. Утилизация нефтеотходов – 
серьёзная техническая и экологическая проблема. В настоящее время распространены такие методы 
утилизации, как захоронение нефтеотходов в специально отведённых местах, их сжигание и термическое 
разложение в специальных установках, а также переработка в заводских условиях путём каталитического 
и термического крекинга, кокосования и других технологических операций. 

Захоронение нефтеотходов не обеспечивает экологической безопасности этой операции, т.к. может 
вызвать загрязнение почвы, грунтовых вод и волных источников, их сжигание провидит к загрязнению 
атмосферного воздуха, а их термическое разложение при высоких температурах связано со 
значительными трудовыми и энергетическими затратами.  

Переработка нефтеотходов с применением промышленных технологий позволяет их использовать 
для получения продуктов, пригодных для повторного применения, однако традиционные промышленные 
методы требуют использования сложного оборудования и значительных трудозатрат. 

Целесообразно использовать для утилизации нефтеотходов менее энергоёмкие и более 
технологичные методы, к которым относится обработка этих продуктов высоковольтными 
электрическими разрядами – электрокрекинг.  

Разработана лабораторная установка для исследования эффективности применения 
электокрекинга при утилизации нефтеотходов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема установки для электрокрекинга 

1 – реактор; 2 – рубашка; 3 – регулятор расхода теплоносителя; 4 – нагреватель; 5 – циркулирующий 
насос; 6 – электрод; 7 – промежуточный контакт; 8 – датчик температуры; 9 – вольтметр; 10 – манометр; 

11 – холодильник; 12 – фильтр; 13 – газовый расходомер; 14 – газосборник 
 
Главной частью установки является реактор с графитовыми электродами призматической формы, к 

которым подводится переменный ток. Реактор помещён в рубашку, в которой циркулирует 
теплоноситель. Между наклонными поверхностями электродов свободно расположен промежуточный 
контакт сферической формы, изготовленный из графита. 
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После загрузки сырья и подачи напряжения на электроды между ними и промежуточным контактом 
возникает микродуга, которая вызывает испарение и деструкцию части углеводородов. Давление 
образовавшихся при этом газов перемещает промежуточный контакт вверх, что способствует удлинению 
дуги и вовлечению в процесс дополнительной части нефтеотходов. При достижении промежуточным 
контактом критической высоты дуга обрывается, процесс газообразования прекращается, и 
промежуточный контакт возвращается в первоначальное положение, после чего происходит очередной 
цикл электрокрекинга.  

Продуктами электрокрекинга являются смесь углеводородных газов, содержащая 60-65 % 
ыодорода и 20-25 % ацетилена, смесь жидких углеводородов и сажа, образующая с жидкими 
углеводородами сажевую пасту в виде суспензии. 

Получаемый крекинг-газ с высоким содержанием водорода и ацетилена может использоваться в 
качестве химического сырья или топочного газа, а сажевые пасты могут применяться взамен пластичных 
смазок в узлах трения, работающих при сравнительно невысоких нагрузках, а также для смазки рессор, 
деталей торсионной подвески, открытых шестерен и подобных узлов взамен графитной смазки. 
Полученные пасты не уступают применяемым пластичным смазкам по своим эксплуатационным 
показателям, а по противозадирным свойствам значительно их превосходят. 

Таким образом, рассмотренную установку для электрокрекинга нефтеотходов и нефтепродуктов 
целесообразно использовать при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и нефтеотходов в 
структуре МЧС России. 
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Аннотация 
Приведен обзор использования алгоритмов искусственного интеллекта для оценки качества 

нефтехимических жидкостей. Нефтехимические жидкости используются повсеместно, поэтому данная 
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тема весьма актуальна как для потребителей, так и производителей. Целью является освещение 
передовых методов ИИ для оценки качества нефтехимических жидкостей. В рамках работы 
рассматриваются методы использования таких алгоритмов как метод опорных векторов, случайный лес, 
логистическая регрессия, полносвязные нейронные сети в нефтехимическом и энергетическом секторе.  

Ключевые слова 
Искусственный интеллект, машинное обучение, хроматография, масляная проба, нейронные сети. 

 
Цифровые технологии оказывают огромное влияние на бизнес и общество. Роботы, и автономные 

транспортные средства уже активно используются по всему миру. Благодаря внедрению подобных 
технологий цифровую трансформацию многие описывают как «четвертую промышленную революцию», 
стирающую грань между привычными нам сферами жизни общества. Один из последних по популярности 
феноменов 21 века - искусственный интеллект (далее - ИИ). Он привлекает огромное внимание, из-за 
многогранности используемых методов и хорошей обобщающей способности, позволяющей 
автоматизировать и оптимизировать многие процессы в самых разных отраслях.  

Нефтегазовая отрасль - одна из ключевых отраслей для многих стран. Высокая конкуренция на 
мировом рынке побуждает компании активно искать инновационные подходы для повышения 
эффективности, в частности, за счет оптимизации добычи полезных ископаемых, снижения затрат 
производства и повышения безопасности работников. Цифровизация такого сложного производственного 
цикла позволяет оградить себя от рыночных потрясений, сохранить прибыль и получить конкурентное 
преимущество. Один из способов развития лежит через использование технологий ИИ и машинного 
обучения, которые быстро интегрируются и масштабируются по всей производственной цепочке. 
Бесчисленные отрасли промышленности открыли для себя преимущества этих новых технологий, и, таким 
образом, в будущем мы увидим все больше применений ИИ. 

В рамках данной работы хотелось бы остановиться на одной из важнейших задач данной отрасли - 
оценка качества нефтехимических жидкостей с использованием технологий ИИ. Цель работы освещение 
передовых методов использования ИИ как среди научного сообщества, так и среди промышленных 
компаний для оценки качества нефтехимических жидкостей. Объектом данного исследования является 
обзор популярных статей и алгоритмов ИИ по оценке качества нефтехимических проб. Субъектом 
исследования - данные, которые используются для анализа, представленные как в числовом (статистика 
использования жидкостей), так и в графическом виде (хроматографические снимки капельных проб 
масел). 

Проблема качества нефтехимической продукции является ключевой как для производителей, так и 
для потребителей. Сегодня производители уделяют огромное внимание поиску оптимального 
соотношения между количеством добываемого полезного ископаемого и его качеством, чтобы 
максимизировать свой доход. Проблема усугубляется спецификой бизнеса. Для многих стран сырьевые 
ресурсы - один из основных драйверов экономического роста. В связи с этим на стоимость сырья 
нефтегазовой отрасли оказывает большое внимание внешние факторы, поэтому даже при огромных 
исследовательских усилиях по улучшению качества производимого сырья, невозможно гарантировать 
окупаемость этих вложений. Здесь и появляется неопределенность, которую возможно научиться 
предсказывать при помощи ИИ. С точки зрения потребителей, существует прямая зависимость между 
использованием качественных нефтепродуктов и долговечностью транспортного средства.  

Один из примеров успешного использования алгоритмов ИИ - предсказание концентрации 
добываемого ископаемого из месторождений. На нефтяных и газовых месторождениях скважина 
добывает три вида ископаемых: нефть, газ и вода. Под действием как внешних, так и внутренних факторов, 
при поточной добыче порой крайне тяжело понять пропорций каждой из трех жидкостей в конечном 
продукте. Авторы [5] хотели научиться предсказывать соотношение нефти в итоговом продукте и 
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использовали для этого 2 модели: Метод опорных векторов и случайный лес. В качестве данных авторы 
использовали 548 наблюдений о месторождении (размер, давление, пропускная способность труб и т.д.) 
и получившихся продуктам. Как результат, коэффициент детерминации (R^2) по обеим моделям на 
тестовой выборке превысил 0.9, а наиболее значимым признаком оказался размер месторождения. В чуть 
более ранней статье [6] исследователи поставили перед собой задачи по оценке качества бензина и отказа 
нефтяного оборудования. Для решения первой авторы прибегли как к поиску одинарных зависимостей с 
неизменяемым признаком (коэффициенты корреляции), так и построение предсказательной линейно 
модели на основе совокупности признаков. Из-за отсутствия большого количества некоррелируемых 
факторов для исследования, для придания признакам большей информативности, авторы провели 
стратификационный анализ, разбив все наблюдения на 3 группы по схожести между собой. Как результат 
используемая регрессионная модель существенно улучшила свою предсказательную силу. При наличии 
большого количества данных появляется возможность помимо классических алгоритмов ИИ использовать 
нелинейные нейтронные сети. Этим сравнением и задались авторы еще одной статьи [7] для решения 
задачи отказа редуктора на нефтяной скважине. Для своей работы они собрали 26 признаков с 126644 
редукторов и таким образом получили более 887255 наблюдений. С подобным количеством данных 
авторы решили использовать 3 вида моделей ИИ: логистическую регрессию, случайный лес и 
полносвязную трехслойную нейтронную сеть. Нейронная сеть была подготовлена для обучения с 
оптимальными гиперпараметрами, когда случайный лес и логистическая регрессия были взяты с 
параметрами по умолчанию. Несмотря на обилие данных данная конфигурация нейронной сети уступила 
по всем метрикам качества (Precision, Recall, ROC-AUC) обоим классическим моделям ИИ. Данный 
результат оказался закономерным, поскольку сложные нейтронные сети лучше всего работают с 
нелинейными данными, например с картинками в области компьютерного зрения.  

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV) — это одна из ключевых технологий ИИ, которая быстро 
внедряется в промышленность, создавая значительный потенциал для инноваций и роста. Компьютерное 
зрение позволяет нефтегазовым компаниям проводить техническое обслуживание и прогнозирование 
срока службы, контролировать безопасность и соответствия требованиям, проводить мониторинг 
состояния конструкций, устойчивость и оптимизацию ресурсов, анализировать изменение параметров 
масел, коррозийную усталость и многое другое.  

В нефтяной и газовой промышленности собираются самые разные данные с поверхности и из недр. 
Методы машинного обучения и, в частности, CV позволяют находить взаимосвязи между входными 
параметрами, выдавая прогноз по наблюдаемым метрикам. Однако стоит подчеркнуть, что процесс 
корреляции этих данных очень сложен. 

Одним из самых известных примеров внедрения методов CV в работу компании нефтегазовой 
отрасли является совместная работа французской нефтегазовой компании Total SE и компании, 
предоставляющей набор облачных служб - Google Cloud. В 2018 году эти компании заключили партнерство 
для совместной разработки решений искусственного интеллекта, оптимизирующих анализ данных о 
недрах для разведки и добычи. В результате их коллаборации созданы технологии компьютерного 
зрения, позволяющие интерпретировать изображения недр, полученные в результате сейсмических 
исследований.  

В статье [1], посвященной исследованию моторного масла с помощью методов искусственного 
интеллекта «Алгоритм определения остаточного ресурса моторного масла» описан алгоритм методики 
определения остаточного ресурса моторного масла автомобильного транспорта. В статье показывается 
способ изучения и диагностики моторных масел, базирующийся на анализе диагностических параметров 
системы «двигатель – моторное масло» с помощью капельной пробы, а также последующая цифровая 
обработка получившихся хроматограмм капельной пробы с использованием методов компьютерного 
зрения (CV).  
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В статье авторы представляют следующий алгоритм определения остаточного ресурса моторного 
масла: для начала производится забор проб масла из двигателя, который наносится на фильтровальную 
бумагу – беззольный фильтр «синяя лента». Спустя время после того, как растекшаяся масляная капля 
высыхает, проводится сканирование получившегося результата, в результате чего появляется цветное 
позитивное цифровое изображение масляного пятна. После этого для устранения неравномерности 
растекания масляного пятна изображение преобразуется в негативное, делится на 4 части, каждую из 
которых трижды проворачивают на 90 градусов по часовой стрелке. В результате для последующего 
анализа остаются 4 кадра с разными фрагментами одного и того же пятна. 

Для последующей работы с изображениями используется математическое программное 
обеспечение Mathcad, позволяющее проводить разнообразные математических расчёты, проверять и 
анализировать их в рамках утверждённых стандартов. В Mathcad производится преобразование 
цифрового черно-белого изображения масляного пятна в массив пикселей. Затем, при помощи 
встроенного функционала получается матрица, элементы которой отражают яркость каждого пикселя со 
снимка масляного пятна. На основе полученных данных был составлен график «зависимости 
интенсивности яркости пикселей ̆от их координат», отражающий плотностью распределения яркости и 
контрастности пикселей цифрового негативного отпечатка масляного пятна в заданном интервале. Как 
результат, авторам удалось выявить ключевые паттерны для определения качества масла по 
хроматографическим снимкам проб.  

В более современной работе [8] авторы поставили перед собой задачу по оптимизации анализа 
масла, при работе энергетических трансформаторов. Энергетические трансформаторы – ключевое 
устройство электроподстанций. Из-за высокого напряжения и бесперебойной работы данные устройства 
имеют много скрытых эффектов, которые могут сократить срок эксплуатации. Анализ масла позволяет 
отследить и предотвратить на начальных этапах повреждения, которые могут привести к более серьезным 
последствиям в будущей, такие как сырость, частичный перегрев и разряд низкой энергии в 
трансформаторе. Классических подхода два: лабораторные исследования и оценка состояния в режиме 
реального времени. Лабораторные исследования обладают большой точностью и позволяют отследить 
все возможные неисправности, однако данный метод очень долгий и затратный. Онлайн мониторинг 
существенно быстрее, но зачастую отражает лишь общую тенденцию эксплуатации трансформатора. 
Авторы задались задачей по улучшению качества анализа в режиме реального времени масляных проб 
энергетических трансформаторов.  

Для своего анализа авторы остановились на архитектуре LSTM(Longshort-termmemory). 
Классическая структура данной архитектуры состоит из 3 слоев: слой входных данных, скрытый слой, слой 
выходных данных. Данная архитектура меняет веса модели в скрытых слоях при каждом новом объекте 
из обучающей выборки и использует их при последующих данных. Это позволяет хранить «короткую» 
память о предыдущих картинках и ее паттернах. Для тестирования работы данной архитектуры авторы 
собрали выборку как онлайн данных, так и лабораторных исследований. Тестирование проводилось на 
поиск 3 составляющих: доля метана, доля углеводорода и доли водорода в масле. В результате авторам 
удалось приблизить нейронную сеть к лабораторным тестовым данным. На начальных этапах нейронная 
сеть допускала ошибки, однако со временем при увеличении количества данных, алгоритм удалось 
приблизить к тестовым данным.  

Проведенный нами обзор показывает, что ИИ все больше и больше используется в нефтегазовой 
отрасли и при анализе работоспособности технических масел. Потенциал использования предиктивных 
моделей для оценки качества нефтехимической продукции, оптимизации добычи полезных ископаемых, 
соблюдения безопасности сотрудников огромен. 

В рассматриваемых работах обрабатывались данные как числовом, так и в графическом виде, а 
также были использованы следующие модели ИИ: компьютерное зрение, метод опорных векторов и 
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случайный лес, логистическая регрессия и полносвязная трехслойная нейронная сеть. Наиболее 
перспективными моделями ИИ для анализа работоспособности технических масел методом 
хроматографических проб с ограниченным количеством наблюдения представляется архитектура LSTM. 
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Аннотация 

Проблема повышенной горючести древесных материалов в строительстве актуальна и требует 
разработки решений. Строительная отрасль уже применяет новые материалы, представляющие собой 
древесину, пропитанную смолами, огнезащитными соединениями и другими веществами. Однако важно 
постоянно улучшать их свойства, чтобы обеспечить безопасность. 

Цель данного исследования - обосновать эксперимент для определения оптимального защитного 
покрытия с разным составом для древесных пород. После проведения эксперимента будут получены 
данные, которые позволят обосновать состав покрытия для наиболее эффективного способа защиты 
древесины от высоких температур. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE EXPERIMENT ON THE EVALUATION  
OF PROTECTIVE PROPERTIES OF WOOD COATINGS 

 
Abstract 

The problem of increased combustibility of wood materials in construction is relevant and requires the 
development of solutions. The construction industry is already using new materials, which are wood impregnated 
with resins, flame retardants and other substances. However, it is important to constantly improve their 
properties to ensure safety. 

The purpose of this study is to justify an experiment to determine the optimal protective coating with 
different composition for tree species. After the experiment, data will be obtained that will allow us to justify the 
composition of the coating for the most effective way to protect wood from high temperatures. 

Keywords: 
wood, strength, samples, retardant coatings, lifespan, experiment. 

 

Существенным недостатком использования древесных материалов в строительстве является 
повышенная горючесть. В связи с этим, задача её снижения является актуальной. 

Современное строительство активно применяет новые виды материалов из древесины, которые 
пропитаны синтетическими смолами, огнезащитными соединениями и другими веществами. Поэтому 
важно постоянно совершенствовать их свойства, чтобы обеспечить безопасность в строительной сфере 
[1]. 

На сегодняшний день существуют различные способы защиты древесных покрытий.  
Защитные материалы должны обладать несколькими важными характеристиками. Во-первых, они 

должны быть механически прочными и сохранять стабильные размеры. Во-вторых, они должны быть 
нетоксичными и экологически безопасными, не иметь неприятных запахов. Кроме того, они должны быть 
стойкими к воздействию радиации и химически инертными. Наконец, они должны обладать высокими 
конструкционно-эксплуатационными и декоративными свойствами [3]. 

Одним из самых популярных защитных материалов являются материалы на основе свинца. 
Например, широко используются свинцовые полосы, листы и чушки, а также просвинцованная резина и 
свинцовое стекло. Степень защиты от излучения характеризуется свинцовым эквивалентом, что 
представляет собой толщину свинцового слоя, который ослабляет мощность дозы рентгеновского 
излучения, измеренную в воздухе [4]. 

Однако у данных материалов есть свои недостатки. Во-первых, они являются токсичными. Во-
вторых, их большой вес, сложность монтажа и сравнительно малый период эксплуатации делают их менее 
удобными в использовании. 

Значимым направлением в области создания композитов с защитными свойствами от 
ионизирующих излучений является разработка материалов (конструкций, составов), в которых в качестве 
несущей основы (или защитного слоя) выступают современные, технологичные и экологически 
безопасные компоненты. Древесина благодаря ее уникальным физико-механическим свойствам также 
может использоваться в композициях в качестве несущей основы. Перспективным способом является 
нанесение жидкого стекла с добавлением кварцевой крошки. 

Для сбора экспериментальных данных, необходимых для последующего обоснования состава 
покрытия, обеспечивающего наиболее эффективную защиту древесины от высоких температур, 
использовались исследовательские образцы из сухой сосновой древесины. Влажность образцов 
составляла от 8 до 15%, а плотность - от 400 до 550 г/м. Образцы были в форме прямоугольных брусков с 
поперечным сечением 30×60 мм и длиной вдоль волокон 150 мм, с допустимым отклонением в 1 мм (см. 
рисунок 1). Перед началом эксперимента, исследуемые модели были подвергнуты процедуре сушки при 
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температуре 40 °С до достижения постоянной массы. 
Одним из основных критериев выбора образцов, помимо их размеров, являлась отбраковка 

образцов с внешними дефектами в соответствии с ГОСТ 2140-81, включая наличие трещин и смолянистых 
карманов. Перед началом испытаний бруски были обработаны напильником и наждачной бумагой, а 
также очищены от загрязнений [3]. 

Исходный вид образцов приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Образцы древесины из сосны 

 
Используя ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на 

ее основе. Общие требования. Методы испытаний», для каждого испытания было подготовлено по 10 
образцов. Образцы будут разделены на три группы и маркированы соответствующими буквами. 

В группе "К" будут контрольные образцы, на которые не наносится защитное покрытие. Эти образцы 
будут помечены буквой "К" и порядковым номером (К1 - К10). 

В группе "А" будут образцы, покрытые однослойным жидким стеклом. Они будут помечены буквой 
"А" и порядковым номером (А1-А10). 

В группе "Г" будут образцы, обработанные в один слой жидким стеклом с добавлением кварцевой 
крошки в соотношении 1:4. Они будут помечены буквой "Г" и порядковым номером (Г1 - Г10). 

Затем контрольные образцы будут подвергнуты обжигу в специальной установке "Керамическая 
труба" при температуре 200 °C, согласно ГОСТ 53292-2009.  

Результаты обжига позволят определить параметры оптимального защитного покрытия из жидкого 
стекла с добавлением кварцевого порошка.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются характеристики бизнес-процессов в деятельности российских 
предприятий. Представлен ключевой состав основных направлений деятельности, выделено их 
факторное влияние. На основании универсального вида современной бизнес-модели предприятий 
уточнена категоризация процессов производства в деятельности субъектов электроэнергетической 
сферы. Определена структура затрат на основные бизнес-процессы электроэнергетического сектора в 
динамике с 2015 года по 2020 год. Сформулированы выводы о необходимости модернизации механизмы 
реализации бизнес-процессов в электроэнергетической отрасли.  
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THE ROLE OF BUSINESS PROCESSES IN THE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES OF INDUSTRIAL SECTORS 
 

Abstract 
The article discusses the characteristics of business processes in the activities of Russian enterprises. The 

key composition of the main activities is presented, their factorial influence is highlighted. Based on the universal 
view of the modern business model of enterprises, the categorization of production processes in the activities of 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

22 

subjects of the electric power sector has been clarified. The structure of costs for the main business processes of 
the electric power sector in dynamics from 2015 to 2020 is determined. Conclusions are formulated about the 
need to modernize the mechanisms for implementing business processes in the electric power industry.  

Keywords:  
business process, modernization, industrial sector, innovation, investment 

 
В настоящее время электроэнергетика стала важным фактором роста ключевых секторов экономики 

округа. Именно это стимулирует привлечение инвестиций, снижает нагрузку на бюджет, обеспечивает 
приток персонала, помогает улучшить экологическую ситуацию и, как следствие, улучшает качество жизни 
людей. Развитие рыночной экономики и международных отношений России послужили толчком для 
предприятий электроэнергетической отрасли к использованию разнообразных техник управления с 
характерными для них методиками и инструментами. Наиболее популярным в энергетическом секторе 
страны является процессный подход к управлению, он позволяет координировать деятельность 
предприятия в условиях нестабильной внешней среды и высоком уровне неопределенности. В начале 
2000-х в Российской практике управления появляется термин «бизнес-модель», подразумевающий под 
собой схематичное изучение процессов и методов управления в компании с целью оптимизации 
процессов. На данный момент каждый субъект хозяйствования в России имеет собственную бизнес-
модель управления, с помощью которой оценивает эффективность деятельности предприятия. 
Подчеркнем, что бизнес-процессы имеют разнообразные ключевые элементы. На выбор определенной 
модели влияют такие факторы как [1]: 

• Отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 
• Размер предприятия; 
• Структура управления на предприятии; 
• Организационно-правовая форма. 
На предприятиях электроэнергетики в России, в зависимости от создания стоимости (с помощью 

сторонних компаний или самостоятельно), выделяют три основные модели бизнес-процессов: 
вертикальная интеграция; приобретение услуг/товаров у зарубежных партнеров; приобретение 
услуг/товаров у отечественных сервисных партнеров. Вертикальная интеграция подразумевает 
самостоятельное осуществление всех видов деятельности предприятия (основной, вспомогательной, 
обеспечивающей). Данный вид интеграции наиболее характерен именно для электроэнергетики, однако, 
часто встречается в нефтегазовом комплексе и атомной энергетике из-за приоритетной важности в 
условиях современной экономической обстановки.  

Кроме того, ряд нормативных стандартов регламентируют деятельность электроэнергетических 
предприятий. [2] Тесное взаимодействие при генерации и распределении энергии является залогом 
успешной и бесперебойной работы компаний. В связи с внешними факторами, оптимизация бизнес-
процессов имеет особую актуальность. Еще в период плановой экономики сформировались процессы 
интеграции, характерные для современных предприятий. Вертикально интегрированные бизнес-
процессы энергетического сектора имеют такие преимущества, как: 

• концентрация финансовых ресурсов; 
• свободный доступ к запасам; 
• низкие, по сравнению с другими отраслями, транзакционные издержки; 
• гибкость, позволяющую быстро реагировать на внешние и внутренние факторы; 
На рисунке 1 представлен универсальный вид современной бизнес-модели на предприятиях 

сформирован Александром Остервальдером и Ивом Пинье[4]. Он состоит из 9 блоков. 
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Рисунок 1 – Универсальный вид бизнес-модели [3, 4] 

 
Из рисунка 1 следует, что существует прямая корреляция между партнерами, поставщиками и 

предприятием вне зависимости от сферы деятельности, в данном случае электроэнергетического сектора, 
то есть такой аспект бизнес-процесса как «связь с контрагентами» напрямую влияет на деятельность 
компании. В свою очередь связь с конкурентами носит косвенный характер, но при этом влияние данного 
аспекта ничуть не ниже вышеуказанного. 

Необходимо отметить, что бизнес-процессы на предприятиях электроэнергетики классифицируются 
по степени влияния на 3 категории:  

- Управленческие (административные) бизнес-процессы представляют собой последовательные 
мероприятия для достижения административных задач на предприятии. Данная группа процессов 
является направляющей для основных и вспомогательных бизнес-процессов.  

- Выполнение административных процессов не приносит финансовой выгоды, однако напрямую 
влияет на успешное функционирование всей организации.  

- Основные бизнес-процессы – процессы производства товаров или услуг. При этом, основные 
процессы приносят наибольшую прибыль предприятию. Вспомогательные бизнес-процессы направлены 
на создание условий для осуществления производственной деятельности. 

Подчеркнем, что в части инвестиционных вливаний вспомогательные бизнес-процессы являются 
наименее финансируемыми. Большинство вложений происходит в основные бизнес-процессы, это 
объясняется тем, что без них предприятие не может осуществлять свою деятельность. Административные 
процессы организуют выполнение основных, а вспомогательные обеспечивают условия для их 
выполнения. В настоящее время, характерна следующее распределение структуры затрат - 
прослеживается тенденция увеличения суммы затрат[5] – если в 2015 году она составляла 8,8 млрд.руб., 
в 2018 – 10,37 млрд.руб., в 2020 – 11,9 млрд.руб., однако, после пандемии коронавирусной инфекции и 
введения экономических санкций количество иностранных инвестиций резко сократилось, что напрямую 
отразилось на сумме затрат в 2022 году – 10,68млрд.руб. В структуре затрат предприятий российской 
электроэнергетической отрасли на основные бизнес-процессы за 2020 год наибольший процент затрат 
занимает планово-предупредительный ремонт (28% из общей суммы), так как для бесперебойного 
снабжения потребителей электроэнергией необходимо вовремя производить ремонт, обслуживание и 
замену оборудования. Примерно одинаковые затраты приходятся на диспетчерское управление и 
оперативно-производственное планирование (14% и 15% соответственно). 

В настоящее время бизнес-процессы, происходящие в энергетическом секторе страны, в основном, 
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носят обобщенный характер. Универсальная методология действий снижает эффективность от 
проводимых мероприятий, в некоторых случаях приводит к нежелательным экономическим 
последствиям. Это детерминирует необходимость оптимизации бизнес-процессов на предприятиях 
электроэнергетики, обосновывает потребность разработки специфичной методологии для 
энергетического комплекса России. В современных условиях хозяйствования модернизация бизнес- 
процессов должна быть нацелена не только на внедрение инновационной деятельности на предприятии, 
но и на создание привлекательной инвестиционной среды в энергетику. 
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На данный момент непререкаемой истиной является понимание того, что основополагающим 

условием дальнейшего стабильного развития России в долгосрочной перспективе является развитие и 
создание прочных основ конкурентоспособности ее национальной экономики. На самом деле ясно, что 
эффективная макроэкономическая политика лишь частично может обеспечить рост международной 
конкурентоспособности российской экономики. Эффективная макроэкономическая политика является 
необходимым и важным, но не единственным условием. Особо важным условием является эффективная 
региональная политика, направленная на повышение конкурентоспособности той или иной территории 
или региона. 

Российский опыт показывает нам, что истинное понимание проблем регионального экономического 
развития, а также конкурентоспособности региона еще не получило широкого распространения в 
Российской Федерации. 

В мировой практике на данный момент уже имеется большой опыт успешной реализации 
программ, которые направлены на повышение конкурентоспособности того или иного региона 
относительно международного и национального уровней. Эффективное использование этого опыта в 
российских реалиях могло бы значительно повысить качество и уровень перспективного планирования, 
помочь разработать более эффективные программы для достижения поставленных задач в области 
повышения региональной конкурентоспособности. 

Рассмотрим позитивный опыт разработки и реализации программ развития регионов на примере 
Канады. Ценность опыта Канады заключается в создание конкурентоспособности региона за счет 
реализации продуманной и сбалансированной стратегии. Основной упор делается на повышение 
конкурентоспособности отдельно взятых городов, которые рассматриваются в качестве полюсов роста 
для окружающих их провинций и муниципалитетов в целом. 

Также стоит отметить, что отличительной особенностью этих стратегий является их направленность 
на создание долгосрочного конкурентного преимущества, определяемого не географическим 
положением, а создаваемыми факторами производства. Например, экономическая стратегия Оттавы 
призвана привести столицу Канады к долгосрочному конкурентному преимуществу. Цель данной 
программы – способствовать строительству многообразного, процветающего и удобного для жителей 
города, с развивающейся экономикой, создающей качественные рабочие места, повышающие качество 
жизни населения, а также привлекать инвестиции. 

В Канаде достижение долгосрочной конкурентоспособности реализуется через достижение 
основных целей по пяти основным стратегическим направлениям. Первое стратегическое направление – 
инвестиции в людей и их место жительства. Это направление заключается в усилении поддержки 
инвестиционных проектов в сфере физической инфраструктуры, а также инфраструктуры для бизнес-услуг. 

В рамках данного направления оказывалась поддержка малому и среднему бизнесу. Эта поддержка 
была разработана для улучшения роста, развития и жизнеспособности вновь созданных предприятий 
путем организации двусторонней связи с бизнес-сообществом с целью улучшения системы услуг и 
доступности всех видов информации, технологий, помощи и ресурсов для бизнес. Компенсация нехватки 
квалифицированной рабочей силы была достигнута за счет реализации ряда образовательных программ, 
направленных на поддержку целевых отраслей экономики. Также был предпринят ряд попыток 
уменьшить изоляцию сельских предприятий, а также предприятий в отдаленных районах страны от 
программ поддержки городского бизнеса. Это было связано с созданием единой организации, которая 
представляла интересы сельского бизнеса. В свою очередь, это способствовало установлению 
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положительных связей между отдаленными от столицы окраинами губернии и центром страны. 
Второе стратегическое направление Канады – распространение идей и знаний. В этой области 

активно развивалась идея сотрудничества между частными и государственными исследовательскими 
центрами, университетами, больницами и т. д. для достижения критической массы общих или широко 
распространяемых «знаний». 

Третье стратегическое направление – организация связи между инновациями и рынком. Основная 
цель направления – «наведение мостов от истоков творчества – индивидуального творчества, 
лабораторий частного сектора, исследовательских центров к развитию технологий производства, а также 
товарного производства» посредством комплексного развития «бизнес-инкубаторов», способствующих 
распространение знаний и их передача. Еще одним важным аспектом является то, что эти учреждения 
способствуют не только созданию новых предприятий, но и развитию региональных семенных фондов. 
Это помогает инновации пройти стадию «доказательства концепции», а также преодолеть разрыв между 
разработкой и началом ее использования [2]. 

Четвертое стратегическое направление – укрепление предпринимательства и промышленных 
кластеров и предпринимательства. Например, программа Оттавского партнерства была создана для 
стимулирования развития и роста промышленных кластеров. 

Пятое стратегическое направление – продвижение Оттавы на международную арену. Направление 
– организация совместных усилий по стратегическому маркетинговому продвижению. 

На данный момент в Канаде действуют следующие программы, направленные на долгосрочное 
развитие региональной конкурентоспособности: План городского развития, План социальной сферы, 
План искусства и наследия, Экологическая стратегия. 

Канада также создала «Канадскую технологическую сеть», которая предназначена для обеспечения 
улучшенного доступа к сети национальных, региональных и международных ресурсов путем 
установления связи с федеральными и провинциальными лабораториями и агентствами, 
технологическими центрами, а также колледжами и университетами. агентства экономического развития. 

Главный урок канадского опыта в сфере повышения конкурентоспособности региона, по мнению 
автора, заключается в комплексности и нацеленности на результат разрабатываемых программ, а также 
направленности их ключевых моментов: человеческого капитала, инноваций, показателей бизнес-среды, 
а также недопущение «неестественных» вложений в «неестественные» цели и проекты. 

В других развитых странах также давно сложился определенный методологический подход к 
разработке программ, направленных на повышение конкурентоспособности региона. Ее можно назвать 
«философией» конкурентоспособности. 

Также следует отметить, что инвестирование в человеческий капитал является необходимым 
условием формирования региональной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. В 
современных условиях это утверждение стало «неоспоримой» истиной при разработке программ 
стратегического развития конкретных регионов и территорий в развитых странах. В настоящее время 
широко признано, что способность региональных экономик выдерживать конкуренцию и адаптироваться 
к технологическим достижениям связана с потенциалом этих экономик к инновациям, что, в свою 
очередь, становится ключевым фактором успеха в нынешних условиях глобализации. 

Зарубежные программы повышения конкурентоспособности базируются на фундаментальных 
условиях или принципах конкурентоспособности, исходя из того, что конкурентоспособность не является 
кратковременным явлением. Конкурентоспособность должна быть устойчивой, а также иметь 
долгосрочное воздействие. Поэтому стратегия развития должна быть направлена прежде всего на 
факторы, обеспечивающие долгосрочную составляющую конкурентоспособности, что обусловливает 
необходимость повышения уровня жизни населения, инвестирования в человеческий капитал, 
увеличения реальных доходов населения, а также стимулировать инновационный потенциал 
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предприимчивых производителей. 
В зарубежной практике на данный момент достаточно много примеров успешной разработки и 

реализации программ и проектов, основной целью которых является создание и развитие 
конкурентоспособности регионов и конкретных территорий. 
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В настоящее время основным конкурентным преимуществом любого предприятия является 

эффективное использование человеческого капитала и, прежде всего, молодых специалистов, поскольку 
они являются носителями инновационного потенциала. Поэтому ориентация на молодых работников 
становится приоритетным направлением кадровой политики современных предприятий. 

Одной из наиболее актуальных проблем в России остается успешная социализация и быстрая 
адаптация молодых специалистов. Современная молодежь более мобильна, способна быстро 
реагировать на изменяющиеся условия, успешно использует в своей учебной и профессиональной 
деятельности обширные массивы информации (умеет ее быстро воспринимать и обрабатывать), более 
самостоятельна и гибка в силу условий, действующих в рамках существующей системы образования, 
предполагающей значительное увеличение объема самостоятельной подготовки [2]. 

Для построения эффективной системы управления трудовыми ресурсами важно уделять внимание 
не только процессам отбора, найма и трудовой деятельности персонала, но и адаптации новых 
сотрудников. Чем быстрее молодые кадры включатся в трудовой процесс, познакомятся с традициями, 
нормами и правилами, действующими в компании, тем более высока вероятность продуктивной работы, 
минимизации браков и потерь на производстве, а также сохранения благоприятного климата в 
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коллективе. 
Регламентация труда направлена на решение следующих задач: установление перечня работ и 

трудовых операций для каждого конкретного работника в соответствии с занимаемой должностью; 
распределение обязанностей, сферы ответственности по решаемым задачам; уточнение информации, 
свода нормативных документов, правил, подлежащих изучению и исполнению в рамках выполнения 
трудовых функций; эффективное разделение обязанностей между структурными подразделениями 
компании (рациональное разделение труда); устранение дублирования функций как между 
сотрудниками внутри одного структурного подразделения, так и в рамках предприятия; отслеживание 
соответствия квалификации и уровня образования работника занимаемой должности (в соответствии с 
нормативными документами). 

Рынок труда предъявляет достаточно высокие требования к выпускникам и не всегда достигается 
соответствие выдвигаемых критериев качества рабочей силы предлагаемым условиям труда. В этой связи 
у молодых сотрудников может формироваться низкая степень трудовой мотивации. 

Регламентация труда направлена не только на стимулирование самого процесса трудовой 
деятельности, но и на достижение определенных результатов работы, эффективности производственного 
процесса. Поэтому, регламентация труда молодых специалистов должна четко разграничивать 
содержание труда и определение ряда показателей, характеризующих деятельность сотрудника, а также 
ее количественной и качественной оценки[1].  

Достижение такого эффекта позволит осуществление мероприятий:  
– знакомство с коллективом;  
– ознакомление с нормативно-правовой документацией;  
– беседы с руководством для четкого понимания задач;  
– создание обстановки, при которой сотрудник не будет испытывать трудности в уточнении деталей 

процесса в проблемных ситуациях;  
– регламентация процесса адаптации на уровне руководства организации;  
– описание процесса трудовой деятельности;  
– коммуникации с коллегами, другими подразделениями, руководством;  
– характеристика компетенций, прав и обязанностей нового сотрудника; 
– описание перспектив карьерного роста; 
– уточнение системы премирования и вознаграждения, принятой в компании. 
При существующем четком регламенте и определении круга ответственных лиц адаптация пройдет 

менее болезненно и более скоротечно как для молодых сотрудников, так и для их  коллег, имеющих опыт 
работы в других компаниях отрасли. 

Таким образом, регламентация труда молодых специалистов является перспективным 
направлением в современных условиях развития экономики и позволит повысить заинтересованность 
сотрудников в результатах собственного труда, решении ключевых задач и достижении стратегических 
целей компании. Проектирование эффективной системы управления трудовыми ресурсами приведет к 
повышению эффективности деятельности как отдельных структурных подразделений, так и компании в 
целом. 
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Аннотация 
Цифровая трансформация экономики привела к появлению киберрисков, управление которыми 

требует разработки теоретических и методических подходов к их исследованию. Целью статьи выступает 
анализ содержания модели факторного анализа киберриска. Результатом исследования является тезис о 
возможности использования данной модели при разработке сценария развития риска и расчета 
потенциальной величины убытка компании. 
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международный стандарт ISO/IEC 27000. 
 
Анализ теории и практики риск-менеджмента позволил сделать вывод о необходимости 

расширения сферы применения методов количественной оценки киберрисков, которые исходят из 
необходимости сопоставления приемлемых и неприемлемых для компании финансовых потерь. 
Использование данного метода повышает достоверность вариативных сценариев реализации рисков, 
позволяет разработать диапазоны значений переменных в процессе моделирования неопределенности, 
провести расчет риска с использованием статистических методов и с учетом вероятности финансовых 
потерь.  

Необходимость инкорпорация количественных методов оценки в систему управления 
киберрисками обусловлена их высокой изменчивостью. Это усложняет разработку стандартизированных 
единиц измерения, применимых к управлению киберрисками вследствие абстрактного характера 
последних. В этой связи многие организации отдают предпочтение качественным подходам к решению 
указанной проблемы. В то же время предлагаемая в рамках данного исследования модель факторного 
анализа информационного риска (Factor Analysis of Information Risk, FAIR) обладает рядом преимуществ, 
что позволяет ее использовать для решения совокупности задач. Данная модель предоставляет позволяет 
выявлять, идентифицировать и измерять риски на основе поддающихся количественной оценке данных, 
полученных с использованием математических моделей. Модель факторного анализа информационного 
риска может использоваться для расчета вероятности частоты и величины потенциальных убытков. С 
помощью данной модели компании могут разрабатывать обоснованные сценарии реализации рисков; 
представлять прогнозируемую динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности; 
определять приоритетные направления использования ресурсов для устранения рисков, оказывающих 
наибольшее влияние на динамику показателей ее деятельности; использовать эффективные средства 
контроля. 

В соответствии с принципами функционирования данной модели таксономия риска фокусируется 
на потенциальных убытках организации. Сценарии реализации риска исходят из учета факторов, которые 
позволяют рассчитать вероятную частоту возникновения убытков и потенциальный размер убытка в 
количественном выражении. С помощью модели FAIR аналитик может ввести диапазон вероятных 
значений для каждой переменной и дать оценку подверженности риску как распределения вероятных 
результатов. Недостатком данной модели выступает сложность в использовании вследствие возможной 
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недоступности необходимых данных. В то же время следует учитывать, что уровень сложности 
применения данной модели не отличается существенно от аналогичных показателей использования 
других качественных методов.  

Цель применения модели FAIR, как и других подходов к управлению рисками, заключается в 
предоставлении компаниям инструментов и методов, которые позволяют оптимизировать систему риск-
менеджмента. В отличие от других подходов данная модель позволяет получить достоверную, 
верифицируемую и открытую информацию об уровне риска. Метод управления рисками, выбранный 
компанией, оценивается по следующим параметрам: простота внедрения, точность, прозрачность и 
способность упростить процедуру принятия управленческих решений. Модель FAIR позволяет снизить 
уровень неопределенности, что выступает основой для сопоставления доступных решений на основе 
имеющихся данных. 

Системы и стандарты контроля рисков традиционно включают фундаментальные рекомендации, 
направленные на предотвращение финансовых или информационных потерь. Эти рекомендации полезны 
для внедрения, тестирования и обновления инструментов внутреннего контроля. Однако подобные 
рекомендации основаны на использовании уникального подхода к таксономии рисков, к их описанию и 
определению инструментов контроля. Это вызывает трудности выбора компанией наиболее подходящего 
решения для своей деятельности. Так, например, набор стандартов ISO 27000 помогает организациям 
«разрабатывать и поддерживать инфраструктуру для управления безопасностью их информационных 
активов, включая финансовую информацию, интеллектуальную собственность, данные о работниках, или 
информацию, доверенную им клиентами или третьими лицами» [1]. Однако при наличии множества 
средств управления рисками, задача формирования системы информационной безопасности может 
оказаться трудноразрешимой. В этой связи представляется целесообразным использовать модели FAIR, 
которая позволяет организации выбрать адаптированные к виду экономической деятельности 
инструменты риск-менеджмента. 

Таким образом, использование модели факторного анализа киберриска повысит эффективность 
системы кибербезопасности компаний 
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Аннотация 

В условиях современной экономической ситуации в государстве вопросы повышения 
производительности труда и поиск факторов ее роста являются наиболее актуальными. Также, на 
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сегодняшний день действует приоритетная программа повышения производительности труда, что 
стимулирует предприятия находить возможности повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов. В рамках принятия управленческих решений также следует учитывать, какие факторы роста 
производительности труда могут быть задействованы, о чем и пойдет речь в представленной статье. 

 
Ключевые слова 

Производительность труда; трудовые ресурсы; управленческие решения; эффективность производства; 
факторы роста производительности труда. 

 
Производительность труда является важнейшим показателем, характеризующим эффективность 

использования трудовых ресурсов и производственной деятельности, плодотворности труда, а также 
главным критерием результативности деятельности организации. Согласно учениям Маркса и Энгельса, 
повышение производительности труда должно заключаться в последовательном уменьшении живого 
труда в производстве единицы продукции, в то время как доля прошлого труда увеличивается, при этом, 
общая сумма затрат труда, которая заключается в товаре, уменьшается [1, с. 286].  

Повышение производительности труда является важнейшей задачей для всех предприятий, 
независимо от организационно-правовых структур и форм собственности. Также, данный вопрос является 
актуальным и на государственном уровне. Так, в рамках одного из национальных проектор Российской 
Федерации, активно развивается «Производительность труда и поддержка занятости», которая набирает 
все большие обороты, охватывая всё больше субъектов РФ, расширяя географию проекта, увеличивается 
количество участников-предприятий в различных отраслях экономики.  

Главной целью абсолютного большинства коммерческих организаций является повышение 
прибыльности компании [2, с. 110]. Повышение производительности труда и снижение затрат на 
производство – главные инструменты для достижения обозначенного результата. 

В связи с актуальностью данной темы, возникает вопрос, каким образом можно добиться 
повышения производительности труда? И руководители предприятий решают вопрос поиска резервов и 
факторов роста производительности труда. Различают два понятия – резервы и факторы роста 
производительности труда. К резервам роста следует относить именно существующие возможности 
предприятия, которые не использованы в целях сокращения затрат труда, то есть, это реальный потенциал 
предприятия. Факторы роста производительности труда – это совокупность внешних и внутренних сил 
компании, которые так или иначе влияют на ее деятельность, на эффективность использования всех 
ресурсов, в том числе и трудовых. В данной статье мы поговорим именно про факторы роста 
производительности труда, так как резервы определяются для каждого предприятия индивидуально, а 
факторы – это обобщающая категория, которая отражает объективные условия возможного роста 
производительности труда. 

Среди основных факторов повышения производительности труда в различных отраслях и на 
предприятиях с разной организационно-правовой формой хозяйствующего субъекта, выделяют 
несколько групп: 

1. Материально-технические факторы и состояние основных средств. На предприятиях необходимо 
регулярно совершенствовать действующие процессы, как технологические, так и трудовые, а также 
внедрять новые техники и технологии, позволяющие более рационально использовать ресурсы 
предприятия, уделять особое внимание реализации процессов механизации и автоматизации на участках, 
где это возможно, а также решать вопросы по обеспечению персонала компании современными 
средствами труда, качественным сырьем, и т.д. 
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2. Организационные факторы и качество менеджмента. Для повышения производительности труда 
требуется постоянная работа по формированию устойчивого механизма организации производства, труда 
и управления производством, создание безопасных условий труда на рабочих местах, совершенствование 
общественных форм организации производства, отраслевой организации. 

3. Социально-экономические факторы: повышение мотивации сотрудников и их материальной 
заинтересованности в результатах труда и повышении индивидуальной производительности, 
обеспечение комфортного климата в коллективе, совершенствование систем оплаты труда и 
материального стимулирования работников, повышение их квалификации и др.; 

4. Структурные изменения в производстве: изменение доли в общей совокупности продукции, 
удельного веса отдельных видов выпускаемой продукции, доли покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, освоение производства новой продукции. 

5. Научно-технический прогресс. Считаем важным выделить данный фактор в отдельную группу, так 
как именно результатом НТП являются инновации, способствующие повышению эффективности 
производства.  

Перечисленные факторы способны не только влиять на изменения производительности труда, но и 
должны быть учтены при разработке и принятии управленческих решений современных предприятий. 
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В качестве объектов исследования была выбрана следующая крупнейшая транснациональная 

корпорация Индии (далее – ТНК) в нефтегазовой промышленности - «Oil and Natural Gas Corporation». 
Целью данного исследования является выявление степени влияния отдельных экономических 

показателей деятельности компании на выручку корпорации. 
При проведении корреляционно-регрессионного анализа, результатом которого станет создание 

регрессионной модели, мною был использован следующий алгоритм:   
1. Отбор факторов для анализа исследуемых результативных показателей. 
2. Моделирование взаимосвязей между факторными и результативным показателями. 
3. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины результативного 

показателя. 
Итак, на первом этапе был отобран ряд факторов (экономических переменных), отражающих как 

внешние, так и внутренние изменения рынка. 
В качестве таких экзогенных показателей были рассмотрены: 
1. х1 - объем НИОКР в денежном выражении;  
2. х2 - средний обменный курс национальной валюты ТНК к доллару США за год;  
3. х3- списочная численность работников, тыс. чел.; 
4. х4 - объем добычи нефти, млн. т.;  
5. х5 - объем добычи природного и попутного газа, млрд. м3;  
6. х6 – отчисления на уплату налогов, млн. рупий;  
7. х7 – среднегодовая цена нефти Brent, долларов за баррель; 
8. x8 – уровень инфляции, %. 
В качестве результативного признака выбрана ТНК предприятия (Y). 
Далее в таблице 1 представлены исходные данные для проведения многофакторного 

регрессионного анализа для «Oil and Natural Gas Corporation». 
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Таблица 1 
Исходные данные «Oil and Natural Gas Corporation» в период с 2018 по 2022 гг. 

Год 

Объем 
НИОКР, 
млрд. 
рупий. 

(х1) 

Сред. 
обмен. 

курс 
рупии 

к 
долл. 
(х2) 

Численность 
работников, 

тыс. чел.  
(х3) 

Добыча 
нефти, 
млн.т.  

(х4) 

Добыча 
природного 
газа, млрд. 

м3 (х5) 

Отчисления 
на уплату 
налогов, 

млн. рупий 
(х6) 

Среднегодовая 
цена нефти 

Brent, долл. за 
барр.  
(х7) 

Уровень 
инфляции, 

% 
 (х8) 

Выручка 
корпора-
ции, млн. 
рупий (Y) 

2018 5,7 68,422 57 25,4 24,6 209080 72 3,4 32255100,1 
2019 5,4 70,394 53 24,2 25,8 75060 63 4,8 42118900,7 
2020 5,6 74,102 56 23,4 24,9 87660 43 6,2 39657300,3 
2021 5,5 73,936 51 22,5 22,8 47970 69 5,5 30389221,4 
2022 5,13 78,598 34 21,7 21,7 102730 85 6,9 49126983,1 

 
На первом этапе, с целью выявления факторов (х1,х2,х3,х4,х5,х6,х7,х8), оказывающих наибольшее 

влияние на результативный признак (Y), а также выявления мультиколлинеарных факторов 
(х1,х2,х3,х4,х5,х6,х7,х8), произведен корреляционный анализ исходных данных. С помощью встроенного 
анализа в табличном процессоре Microsoft Excel построена корреляционная матрица факторов и целевой 
функции (Y). 

Корреляционная матрица представлена на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 – Корреляционная матрица данных компании Oil and Natural Gas Corporation 

 
Проведем отбор факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный признак (выручку 

корпорации). Для оценки связи используют таблицу Чеддока: очень сильная связь между показателями 
при коэффициенте корреляции 0,9 – 0,99, сильная связь при коэффициенте 0,7 – 0,9, умеренная – 0,5 – 0,7. 
Факторы, оказывающие умеренное и сильное влияние выделены цветом на рисунке 2. Именно их 
(х1,х2,х3,х8) мы и будем использовать для регрессионного анализа. 

Далее был проведен регрессионный анализ данных с использованием инструментов «регрессия» 
анализа данных Microsoft Excel для х1. Он представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Регрессионный анализ данных для х1 
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Коэффициент b = -28210069,99 показывает изменение результативного показателя (в единицах 
измерения у) с повышением или понижением величины фактора х1 на единицу его измерения. То есть с 
увеличением х1 на одну единицу Y уменьшается на 28210069,99 ед. 

Таким образом, уравнение регрессии (х1, Y) имеет вид:  
                          Y= -28210069,99 *х1+192905743,7                                          (1) 

 
Коэффициент детерминации данной модели равен 0,655. Если R-квадрат > 0,95, говорят о высокой 

точности аппроксимации (модель хорошо описывает явление). Если R-квадрат лежит в диапазоне от 0,6 
до 0,95, говорят об удовлетворительной аппроксимации (модель в целом адекватна описываемому 
явлению). Если R-квадрат < 0,6, принято считать, что точность аппроксимации недостаточна и модель 
требует улучшения (чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель.) В данном случае 
расчетные параметры модели на 65,5% объясняют зависимость между изучаемыми параметрами. Чем 
выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель. Таким образом, что средний обменный курс 
рупии к доллару США оказывает значительное влияние на показатели выручки и подтверждает 
правильность выбора фактора для построения данной модели.  

С помощью критерия Фишера проверяется статистическая значимость уравнения. Для проверки 
сравним табличное значение с фактическим, представленным на рис. 3. Fтабл = 5,71, это меньше 
фактического значения. Следовательно, переменная является значимой. 

Найденное по данным наблюдения значение t-критерия Стьюдента – (-3,45) (наблюдаемое) 
сравниваем с табличным значением – (-2,39). Так как табличное значение по данному критерию больше 
наблюдаемого, следовательно, подтверждается значимость модели по параметрам. 

Аналогично проведем расчеты для фактора х2. Регрессионная модель для х2 представлена на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Регрессионный анализ данных для х1 

 
Таким образом, уравнение регрессии (х2, Y) имеет вид:  

                              Y= 1181569,682*х2-47651889,6                                           (2) 
Коэффициент детерминации данной модели равен 0,36. В данном случае R-квадрат < 0,6, 

следовательно, точность аппроксимации недостаточна и модель требует улучшения (чем выше 
коэффициент детерминации, тем качественнее модель), поэтому фактор х2 исключаем из анализа. 

Далее проведем расчеты для фактора х3. 
Регрессионная модель для х3 представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Регрессионный анализ данных для х3 

 
Уравнение регрессии (х3, Y) имеет вид:  

                                  Y= -582285,64*х3-67940240,56                                       (3)            
 
В данном случае R-квадрат = 0,51, следовательно, исключаем фактор х3 из анализа. 
В заключение построим регрессию для последнего отобранного фактора х8. 
 

 
Рисунок 6 – Регрессионный анализ данных для х8 

 
Уравнение регрессии (х8, Y) имеет вид: 

                                     Y= 3642526*х8+19185563                                           (4) 
Здесь так же R-квадрат = 0,41, что свидетельствует об улучшении модели, следовательно, 

исключаем фактор х8 из анализа. 
Таким образом, с помощью корреляционного анализа, а именно построения корреляционной 

матрицы факторов и результативного признака, были отсеяны факторы, оказывающие наименьшее 
влияние на результативный признак. В связи с этим регрессия была построена по следующим 
показателям: объем НИОКР в денежном выражении (х1), средний обменный курс национальной валюты 
ТНК к доллару США за год (х2), списочная численность работников, тыс. чел. (х3), уровень инфляции, % 
(х8). В ходе регрессионного анализа выяснилось, что самое большое влияние на финансовый результат 
корпорации «Oil and Natural Gas Corporation» оказывает объем НИОКР в денежном выражении. 
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Аннотация 

Понятия определенности и неопределенности находятся в сфере интересов представителей многих 
наук, включая философию и лингвистику. В статье рассматриваются характеристики определенности/ 
неопределенности высказываний как речевых актов, таких как: репрезентативы, директивы, комиссивы, 
декларации и экспрессивы.  
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Abstract 

Scholars of different scientific spheres including philosophy and linguistics are interested in the notions of 
definiteness and indefiniteness. The article deals with the definiteness/ indefiniteness of utterances as speech 
acts, such as representatives, directives, commissives, declarations, expressives.  

Key words 
Definiteness, indefiniteness, representatives, directives, commissives, declarations, expressives. 

 
При трактовке понятий определенности и неопределенности, их места среди категорий науки и 

соотношения между собой некоторые философы [4] обращаются к концепции детерминизма/ 
детерминации, поскольку в этой концепции содержится учение об определенности вещей, явлений, 
процессов внешнего мира и сознания, о том, что всякая определенность преходяща, т. е. она возникает, 
изменяется и исчезает, приводя к новым формам определенности. Процесс изменения определенности 
подразумевает сопутствующую ему неопределенность, как момент всякого изменения. При этом В.А. 
Гречанова и С.Н. Почебут склоняются к мысли о доминировании определенности в рамках существующей 
объективной оппозиции определенность-неопределенность. Можно допустить, что данное положение 
верно при онтологическом рассмотрении соотношения определенности и неопределенности. Исходя из 
гносеологического взгляда на определенность/ неопределенность, отражающего ограниченность 
человеческого познания [5; 7, c.2], определенные и неопределенные свойства объекта могут 
определяться на основе особенностей субъективного знания, субъект-объектного взаимодействия, 
взаимодействия новых знаний с наличным знанием [6, c.6; 9, c.10].  Поэтому, как представляется, 
неопределенность должна рассматриваться как начало познания с бесконечным разнообразием видов и 
оттенков, по сравнению с определенностью. Возвращаясь к концепции детерминизма/ детерминации, 
отметим, что последний термин употребляется в научной литературе довольно широко, но не имеет 
четкого определения и так или иначе тесно связан с детерминизмом [3], иногда употребляясь в качестве 
его синонима [4].  В Философской энциклопедии [14] детерминация толкуется как определенность.  

В лингвистике этот термин в ряду других интерпретаций называет категорию, содержание которой 
раскрывается как определенность/ неопределенность [1]. В настоящем исследовании категория 
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детерминации охватывает не только именные группы, но и высказывания.  
Высказывания могут быть конкретно- и частично-определенные, слабо- и сильно-неопределенные 

в зависимости от ряда параметров: референции входящих в них именных групп и степени их 
актуализованности. Так, конкретно-определенными (собственно определенными) мы считаем 
актуализованные высказывания, т.е. такие, которые обозначают конкретное положение дел и включают 
референтные именные группы и средства признаковой (качественной и количественной) 
определенности, а также модус знания (эксплицитный или имплицитный) говорящего об истинности 
сказанного. Отсутствие у высказывания одного или нескольких перечисленных признаков свидетельствует 
об усилении в нем неопределенного компонента. 

Интерес представляет распределение определенности и неопределенности в речевых актах разных 
типов. Н.Д. Арутюнова определяет речевой акт как целенаправленное речевое действие, совершаемое в 
соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятого в данном обществе [8, c.412]. 
Поэтому особенности речевых актов, как представляется, следует искать в диалогической речи, состоящей 
из обмена высказываниями, на форму и состав которых влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее роль адресата в речи адресанта [8, c.135]. С учетом того, что любая форма речи 
диалогична, структура и языковое наполнение монолога, будь то монолог вслух или про себя, также 
ощущают влияние предполагаемого адресата. Вместе с тем непосредственность восприятия реализуется 
в наибольшей степени именно в диалоге, характеризующемся конкретной коммуникативной ситуацией, 
социальными функциями участников – адресанта и адресата.  

По Дж. Серлю выделяются пять классов речевых актов: репрезентативы, директивы, комиссивы, 
декларации и экспрессивы [11, c.265-267]. Рассмотрим преимущественное соотношение в них 
определенности и неопределенности. Так, репрезентативы представляют собой информативные речевые 
акты и включают утверждения, сообщения, описания, характеристики, мнения и др. В речи рядового 
говорящего репрезентативы занимают основное место, являясь наиболее частотными и обнаруживая 
самые разнообразные соотношения определенности и неопределенности, описанные выше. Отрывок 
“We’re all pretty well,” said Mrs. Rachel. “I was kind of afraid you weren’t, though, when I saw Matthew starting 
off today. I thought maybe he was going to the doctor’s.” [13, c.17] изобилует показателями 
неопределенности: две конструкции мнения (I was kind of afraid…, I thought…), показатели 
неопределенности степени качества (kind of) и модального предположения (maybe). Предложения, 
входящие в данный отрывок, варьируют от конкретно-определенных (“We’re all pretty well,” said Mrs. 
Rachel) до слабо-неопределенных (остальная часть). 

К директивам или побуждениям относятся приказания, просьбы, советы, приглашения и др. С 
помощью подобных речевых актов говорящий-адресант выражает пожелание (разной степени 
настойчивости) совершения некоторого действия со стороны адресата. Например, приглашение: Come 
along [13, c.27], предложение помощи: Give me your bag [13, c.27] или совет: “Well, you’d better question 
the girl,” said the station-master carelessly [13, c.25]. Действия, упоминаемые в побуждениях, - 
гипотетические, нереализованные, поэтому такие речевые акты характеризуются неопределенностью; 
приведенные примеры директивов слабо-неопределенные.  

Комиссивы, по словам М.А. Шелякина, представляют собой директивы по отношению к самому 
адресанту [11, c.266], реализуются в форме обещаний, клятв, планирования, согласия, угрозы и пр. и 
имеют те же параметры неопределенности, что и собственно директивы: Other people may call that place 
the Avenue, but I shall always call it the White Way of Delight [13, c.37]. I shall call it — let me see — the Lake of 
Shining Waters [13, c.38]. – Иллюстрируемые комиссивы слабо-неопределенные. 

Следующий признанный класс речевых актов – декларации – высказывания, призванные возвещать 
о некотором положении дел в мире. В качестве деклараций выступают объявления об открытии/ закрытии 
заседания, назначении на должность, присвоение имени человеку или названия учреждению и пр. [11, 
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c.266]. Если выдерживаются канонические условия речевой ситуации декларации, т.е. предикат имеет 
форму первого лица настоящего времени активного залога, то декларативное высказывание становится 
перформативным, его произнесение есть действие, актуализованное, конкретное, происходящее в 
момент речи говорящего, следовательно определенное: I declare this meeting closed [12, c.224].  

К пятому классу речевых актов относятся экспрессивы, выражающие некоторую психологическую 
реакцию на имеющую место ситуацию: приветствие, благодарность, пожелание успеха, поздравление, 
извинение, соболезнование и др.  [11, c.267]. ‘Good evening, Rachel,’ Marilla said briskly [13, c.16]. ‘I’m sorry 
I was late,’ he said shyly [13, c.27]. Подобные приведенным экспрессивы есть этикетные реакции на 
типичные общественно значимые конкретные положения дел [10] и могут считаться конкретно-
определенными.  

Говоря о речевых актах и их характеристике в терминах определенности/ неопределенности, нельзя 
не упомянуть о перформативных высказываниях, произнесение которых приравнивается к совершаемому 
действию, в данном случае речевому. Такие свойства перформативных высказываний, как 
эквиакциональность (равнозначность действию), автореферентность (способность именовать самое 
себя), эквитемпоральность (совпадение времени речепроизнесения и момента речи), компетентность 
(наличие полномочий у говорящего), употребление в первом лице настоящего времени [2] позволяют 
отнести их к определенным. Даже если в них упоминается пожелание (будущего) успеха, акцент делается 
на актуализованном речевом действии пожелания (не на будущих гипотетических успехах адресата): I wish 
you good luck!  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что человеческая речь характеризуется оттенками 
определенности и неопределенности, проявляющимися как на уровне отдельных именных групп, так и 
всего высказывания, отражая тем самым непрерывный процесс познания.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕДИАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация 

Медиация появилась еще с давних времен и получила свое развитие в различных странах, но сам 
процесс развития получился отличительным. В России данный правовой институт еще находится на этапе 
развития, в связи с чем существует необходимость в изучении и анализе опыта иностранных стран.  

В настоящей статье приводится историческая справка медиации в США, анализ медиации в 
нормативно-правовых актах различных зарубежных стран, а также предлагаются идея по 
совершенствованию института медиации в Российской Федерации.  

Ключевые слова 
медиация, альтернативный способ урегулирования споров,  

медиация в США, анализ зарубежного права. 
 

Медиация, в своем современном понимании стала развиваться во второй половине XX века в 
странах англо-саксонского права - Великобритании, США и Австралии, после чего начала развиваться и в 
континентальной Европе. Считаю, что стоит рассмотреть опыт медиации в США приоритетно. 

Уже как несколько десятилетий абсолютное количество судебных процессов по гражданским делам 
в США продолжает снижаться. В Соединенных штатах Америки большинство дел разрешается до суда. 
Только около 3% гражданских дел заканчиваются судебным решением. 

Этот упадок, длящийся уже полвека, сопровождается идеологией, которая объясняется и 
пропагандируется среди судей, юристов, клиентов и политиков. Некоторые из выражений этой 
идеологии: негативная роль судей в управлении и разрешении споров; судебное разбирательство 
является лишь одним - и не всегда оптимальным - способом сделать это; что судебные процессы являются 
дорогостоящими и расточительными; что обычно споры лучше решать путем взаимных уступок; что 
урегулирование выгодно сторонам и самим судам; что передача споров в учреждения 
специализирующихся на альтернативных формах урегулирования споров (далее - ADR) приносит пользу 
судам без ущерба для сторон, и так далее. Избегание судебных разбирательств, как видно, соответствует 
интересам судей и интересам адвокатов - как корпоративных юристов, которые могут минимизировать 
риск проигрыша, который может дискредитировать их перед клиентами, так и адвокатов истцов, которые 
хотят избежать наклона апелляционного решения в сторону ответчика [9, с. 15]. 

Начало развития медиации в США в 20 веке связано с трудовыми волнениями и гражданскими 
беспорядками в 1960-ых годах. В те же 60-ые года в Америке все больше становилось дел, которые плохо 
подходили для юридического вмешательства, особенно для рассмотрения в суде. Это были дела между 
членами семьи, родственниками. Также из этих дел трудно было установить истину из-за сильных 
эмоциональных переживаний сторон.  

В ответ на данную негативную тенденцию, суды стали экспериментировать с альтернативными 
способами рассмотрения таких дел. В 1969 году прокурор города Колумбус, штат Огайо, разработал 
программу, которая предлагала медиацию в качестве альтернативы судебному слушанию, создав первую 
программу медиации в суде. Программа позволила вывести многие из этих дел из судебной практики и 
дать людям возможность разрешить свой спор теми способами, которыми они сочтут наиболее 
приемлемыми.   
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В 1977 году Министерство Юстиции открыло три центра добрососедского правосудия в Атланте, 
Канзас-Сити и Лос-Анджелесе. В их основе лежала идея «многодверного суда», где обученные 
специалисты по правовым вопросам помогают клиентам анализировать их споры. Выслушав описание, 
специалист обсуждает доступные варианты его разрешения, а затем направляет клиента к наиболее 
подходящим органам. Специалисты знакомят клиентов с альтернативами судебного разбирательства и 
рекомендуют использовать их, когда это целесообразно.  

В некоторых штатах медиация обязательна для некоторых категорий дел. Например, в 1981 году 
Калифорния была первым штатом, где медиация предписана со спорами, связанными с осуществлением 
родительских прав и опекой над детьми. Как отмечает А. В. Лошкарев: «Родители с большей готовностью 
соглашались на план опеки и посещений, который они создали с помощью судебного посредника, чем 
план, установленный судьей, и подавали меньше ходатайств после развода после посредничества» [7, с. 
184]. 

В 1988 году во Флориде принят закон, позволяющий судьям гражданских судов по своему 
усмотрению назначать медиацию по любому делу, находящемуся в их производстве.   

В 1990 году Конгрессом США принят закон о реформе гражданского правосудия, требующий от 
каждого федерального окружного суда разработать план управления делопроизводством. В нем 
рекомендовалось использование процессов ADR. В дальнейшем был принят Закон об альтернативном 
разрешении споров в 1998 г., который требовал, чтобы всеми федеральными окружными судами была 
учреждена программа ADR. Сам закон не давал норм, определяющих содержания процедуры медиации, 
оставляя возможность окружным судам выбрать схему реализации обязательной судебной медиации. На 
уровне штата в рамках своей программы мог вводится свой реестр медиаторов и квалификационные 
требования к ним. Также судьи были наделены широкие дискретные полномочия, которые позволили им 
проводить примирительные процедуры во время процесса. 

В 2002 году в США принимается Акт о медиации. Законом уточнен статус медиатора. Указывалось 
что для введения своей деятельности медиатору не нужна лицензия. Но также могли устанавливаться 
отдельные правила штатом. Например, в штате Калифорнии и Техас такая лицензия необходима. Также в 
Штате Техас в обязанности адвоката входит информирование лица, которое обратил к нему за 
юридической помощью, о возможности разрешения его спора с использованием медиации [4, с. 182]. В 
западном округе штата Мичиган суд может направлять на процедуру медиацию любое гражданское дело 
или его часть. Суд может самостоятельно направлять дело для проведения медиации, не извещая 
стороны. 

Некоторыми окружными судами Америки в правилах предусмотрена обязанность каждой стороне 
подготовить письменное пояснение с правовой позицией по существу спора. Обязанность подготовить 
пояснение может указать и судья в судебном приказе при направлении сторон на процедуру медиации. 

Явка на судебную медиацию является обязательной. За неявку в ряде случаев суды рассматривают 
это как злоупотребление правом (bad faith) и могут наложить санкции на такую сторону. 

Также явка лиц, имеющих полномочия для ведений подобного рода переговоров и заключения 
соглашения являются обязательным. Данное требование касается в основном корпораций. 

Медиация получила свое развитие также и в других странах. 
В Австралии Акт о медиации был принят в 1997 г. Данный акт регламентирует положение медиатора 

и процедуру медиации. В соответствии с актом для осуществления деятельности медиатору необходима 
регистрация. 

Законодательством Франции определены требования, которым должен отвечать посредник: 
1. Не иметь судимостей, обладать дееспособностью; 
2. Отсутствие административной или дисциплинарных взысканий, по которым предусмотрена 

ответственность в виде отстранения от функций посредника. Состоять в списке посредников, иметь 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

45 

разрешение на осуществление деятельности посредника; 
3. Обладать необходимой квалификацией, учитывая характер спора; 
4. Предоставить гарантии независимости. 
Законодательством Италии с 2011 года предусмотрена обязательная медиация, 

распространяющаяся на споры: из вещных прав (например, расстояние между строениями, сервитуты); 
брачные договоры; договор аренды; наследование; раздела имущества; договор безвозмездного 
пользования; страхование; возмещение вреда в связи с ответственностью медработников, клеветой в 
СМИ; банковских, финансовых договорах [5, с. 156-165]. 

Достаточно спорной была практика в Великобритания, где сторонам мог выписываться штраф за 
отказ от направления суда на процедуру медиации. Спорным является то, что этой нормой мог нарушаться 
принцип добровольности медиации, но в оправдании можно сказать, что данная норма подняла 
популярность процедуры медиации, после чего необходимость в этой штрафной санкции отпала. 

В промежутках с 2000 по 2010 годах во множестве регионах Испании были введены законы о 
семейной медиации. Особенно вводились положения по бракоразводным делам. 

В 1995 году в Аргентине принят закон о медиации и примирении. Закон предусматривал 
обязательное посредничество при рассмотрении большинства гражданских дел (после подачи дела в суд, 
суд назначает медиатора). 

Законом Бельгии установлено, что если сторона не исполняет медиативную оговорку, 
предусмотренную договором, то другая сторона имеет право обратиться к суду, а суд обязан 
приостановить рассмотрение дела до момента исполнения такой оговорки. Также, как и во многих странах 
медиатор должен иметь государственную аккредитацию. 

На основе анализа законодательства о медиации множества стран выделить особенности: 
1. Узкое и расширительное применение медиации. Узкая применение характера применением 

медиации только в гражданско-правовых отношениях, Расширительное – в гражданско-правовых 
отношениях, трудовых, семейный и уголовно-правовых отношениях; 

2. Требования к посреднику (медиатору). К медиатору могут предусматриваться требования по 
возрасту, наличие высшего юридического образования или любого другого, прохождение 
дополнительного профессионального образования по оказанию посреднических услуг, компетенция, 
опыт рассмотрения определенного характера спора, опыт работы помощником медиатора; 

3. Обязательное и необязательная (добровольная) медиация. 
Основываясь на опыте иностранных государств, считаю необходимым введение и в нашу 

отечественную систему обязательной медиации по некоторым категорий дел. Данная мера пера позволит 
снизить нагрузку на судебную систему, увеличить количество и качество исполнений решений в 
добровольном порядке. Как отмечает Н. Н. Апостолова существует точка зрения о том, что «учитывая 
высокий психологический момент, «личностную» составляющую, а также отечественные традиции 
рассмотрения семейных споров, полагаем, что семейное и трудовое законодательство должно стать 
«пилотным» правовым полем для введения обязательной медиации в гражданском судопроизводстве 
России» [1, с. 369]. Также заслуживает внимание положения по осуществлению государственной 
регистрации медиаторов и формирование реестра. что позволит повысить уровень доверия к медиаторам 
среди граждан и организаций.  

В части 1 статьи 4 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ предусматривается, что стороны 
могут заключить соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного срока 
обязаться не обращаться в суд для разрешения спора. Правило не применяется, если одной из сторон, по 
ее мнению, необходимо защитить свое право. В этом случае она имеет право подать исковое заявление в 
суд. Самим иском сторона подтверждает свою необходимость в защите права. То есть, медиативная 
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оговорка в большинстве своем не является досудебным порядком урегулирования спора. 
Р.Ю. Банников отмечает, что данный факт означает, отсутствие какой-либо юридической силы у 

такого соглашения о медиации, которую суд должен учитывать, учёт которой будет противоречить норме 
Закона о медиации [3]. 

В подтверждение этому Д.В. Князев указывает, что предусмотренное российским 
законодательством соглашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка в договоре) 
фактически не носит обязывающий характер [6]. 

В.В. Ярков предлагает признавать обязательным выполнение медиативного соглашения 
«в оговоренные сроки, если они не превышают, например, два или три месяца с запретом на обращение 
в суд в течение этого срока» [8]. 

В.О. Аболонин рекомендует гибкий подход: суду следует проверить исполнение сторонами своих 
обязательств в рамках соглашения о применении процедуры медиации и принимать решение 
в зависимости от того, какие действия предпринимались сторонами для исполнения такого соглашения 
[2]. 

На мой взгляд, представляется логичным закрепить природу медиативной оговорки именно как 
мерой досудебного урегулирования споров, на подобие Бельгийской нормы. Это бы позволило 
использовать чаще инструмент медиативной оговорки при возникновении споров как среди физических 
лиц, так и юридических. 
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Аннотация: 

Здравоохранение нуждается в квалифицированных специалистах, обладающих высоким уровнем 
медико-биологических и клинических знаний, стойкими ценностными убеждениями, а также 
практическими навыками оказания медицинской помощи. Профессиональное становление специалиста 
медицинского профиля начинается в стенах вуза.  Авторы предпринимают попытку рассмотреть данный 
педагогический процесс, основанный на интеграции обучения с будущей профессиональной 
деятельностью студентов медицинского университета.  

Ключевые слова: 
профессиональное становление, студент, медицинский университет, 

 здравоохранение, будущий специалист  
 

В соответствии с современными тенденциями приближения обучения к жизни, к будущей 
профессиональной деятельности, особое внимание в образовательном пространстве медицинского 
университета уделяется интеграции обучения с профессиональной деятельностью, способствующей 
профессиональному становлению будущего специалиста в области здравоохранения. В настоящее время 
в науке накоплен определенный потенциал знаний для рассмотрения и решения данной проблемы: 

- общие аспекты теории профессионального образования представлены в работах: С.Я. Батышева, 
Э.Ф. Зеера, А.А. Вербицкого, Н.Ф. Талызиной и др.; 

- отдельные аспекты становления личности будущего специалиста в области здравоохранения 
рассматриваются в исследованиях В.А. Аверина, Т.Л. Бухариной, Н.В. Кудрявой и др. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по исследуемому вопросу, где 
становление трактуется, главным образом, как прогрессивное и закономерное усложнение систем [1], мы 
можем определить становление как процесс восхождения от низшего к высшему, движение смыслов и 
ценностей с приобретением в процессе профессионального развития новых признаков, форм, смыслов 
жизни и деятельности [2].  

Важнейшим критерием профессионального становления личности, по мнению Э.Ф. Зеера, является 
способность находить личностный смысл в профессиональной деятельности, самостоятельно определять, 
проектировать и созидать свою профессиональную жизнь, ставя цели относительно выбора профессии, 
специальности и места работы, находя пути и способы их решения [3]. 

Основными направлениями процесса профессионального становления студента медицинского 
университета, по нашему мнению, являются: 

- формирование установки на профессиональное самосовершенствование, ясное представление о 
тех требованиях, которые предъявляет будущая профессия как к самой личности, так и к компетенциям 
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будущего специалиста в области здравоохранения; 
- приобщение студентов к ценностям профессии, создание возможностей для их присвоения [4, 5]; 
- совершенствование средств, форм, методов и технологий обучения и воспитания; 
- повышение мотивации к учебной деятельности, мотивации самосовершенствования в 

профессиональном становлении; 
- научное обеспечение процесса обучения и воспитания; 
- создание возможностей для развития рефлексивной способности студента-медика; 
- совершенствование педагогического руководства процессом профессионального становления 

студента медицинского университета. 
 Именно в стенах медицинского университета создается то образовательное пространство, в 

рамках которого происходит реализация исследуемого педагогического явления. 
Особая роль отводится педагогическому сопровождению процесса профессионального 

становления студента медицинского университета, начинающегося с момента поступления в вуз. 
Рассмотрим некоторые из составляющих:  

- разработка базовых интегративных образовательных программ и элективных курсов; 
- как можно более раннее привлечение студентов к участию в профессионально ориентированных 

конкурсах, круглых столах и форумах, например, «от клятвы Гиппократа к клятве российского врача», 
«Драматическая медицина», «Добродетели Аристотеля в практике современной медицины», что 
способствует осуществлению преемственности в присвоении гуманитарных ценностей общечеловеческой 
культуры и становлению аксиологических доминант; 

- расширение и укрепление связей с лечебными учреждениями города и области посредством 
участия студентов в работе волонтерских бригад направлено на формирование у студентов активной 
жизненной позиции, воспитание нравственной отзывчивости и обогащение социального опыта.  

Осуществление ценностного взаимодействия преподавателя и студента с ориентацией на успешное 
профессиональное будущее в контексте профессионального становления будущего специалиста в области 
здравоохранения в процессе поэтапного включения студента в развивающуюся учебно-
профессиональную деятельность заключается в создании диалогической образовательной среды, 
нашедшей свое выражение в разработке поисковых и исследовательских проектов социально-
гуманитарной направленности, моделирование проблемных ситуаций; 

- участие студентов в работе студенческого научного общества (СНО), что позволяет создать 
атмосферу успешности и продвижения вперед при самостоятельном решении компетентностно 
ориентированных задач образовательного и профессионального характера; 

- внедрение симуляционных технологий, имитирующих медико-ориентированные функции, 
предполагает симуляционную подготовку с использованием фантомных тренажеров, муляжей и 
манекенов в сочетании с информационно-коммуникативными технологиями и приемами гуманитарных 
технологий.  

Весь комплекс педагогических мер направлен на обеспечение эффективного сочетания учебной и 
профессиональной деятельности (в том числе и через квазипрофессиональную), ориентированный на 
эффективное профессиональное становление будущего специалиста в области здравоохранения. 

Таким образом, исследование по изучению процесса профессионального становления студента 
медицинского университета позволяет нам сделать вывод о сложности и многогранности данного 
педагогического явления, направленного на подготовку и воспитание личности будущего специалиста в 
области здравоохранения, обладающей как высоким уровнем медико-биологических и клинических 
знаний, так и стойкими ценностными ориентациями и нравственными убеждениями, а также 
практическими умениями и навыками оказания эффективной медицинской помощи. 
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Современное развитие науки и техники, широкая автоматизация различных отраслей 
промышленности приводят к корректировке характера труда, увеличивая вклад умственной деятельности 
работников предприятий. Поэтому важным становится подготовка высокопрофессиональных кадров для 
различных отраслей промышленности, включая химическую, при этом особое значение приобретает 
политехническое образование. 

Политехнизм – это не просто особый способ преподавания химии, а целая система, в основе которой 
лежит анализ современного химического производства, получение знаний о сырье и продуктах 
производства, о машинах и аппаратах, о химических реакциях и условиях их проведения и т.д. 

Преподаватель при формировании и развитии понятий об аппаратах химического производства, 
должен рассказать, что аппараты химического производства делят на две группы: реакторы - аппараты, в 
которых проводят химические реакции и вспомогательные аппараты, в которых осуществляются физико - 
механические процессы (подготовка сырья, очистка и разделение продуктов). Отдельно можно выделить 
группу аппаратов для хранения жидкостей, газов и транспортные средства.  

Химические реакции в производстве проводят при различных условиях в зависимости от природы 
регентов, условий протекания реакций, которые могут протекать в гомогенной или в гетерогенных 
системах, с применением катализаторов, при различных температурах, давлениях и т.д. Указанные 
факторы влияют на конструкцию реактора в каждом случае.  

Учащиеся средней школы должны получить понятия о таких основных типах реакторов, как 
колонные и башенные реакторы, контактные аппараты, емкостные реакторы. Особую группу реакторов 
составляют печи.  

Первоначальное представление о некоторых из реакторов учащиеся получают в курсе 
неорганической химии в 8 и 9 классах школы при изучении способов получения серной кислоты, азотной 
кислоты, аммиака, металлов и т.д. 

Курс органической химии представляет большие возможности для продолжения формирования и 
развития понятий о типовых аппаратах химического производства. Изучение работы колонных и 
башенных аппаратов хорошо рассмотреть в теме «Альдегиды и карбоновые кислоты» на примере 
окисления парафина или в теме «Сложные эфиры. Жиры» на примере получения сложных эфиров. 
Контактные аппараты можно рассмотреть в теме «Природные источники углеводородов» при изучении 
каталитического крекинга нефтепродуктов. Особенности работы емкостных аппаратов можно изучить в 
теме «Альдегиды и карбоновые кислоты» при рассмотрении поликонденсации фенола с 
формальдегидом. Рассматривая типы реакторов, можно отметить, что реакторы для проведения 
периодических или непрерывных процессов под давлением выше атмосферного называют автоклавами 
(используются для гидролиза древесины и гидрирования жидких масел). С работой реакционных печей 
учащихся можно, например, познакомить в теме «Непредельные углеводороды» при изучении 
переработки природного газа на ацетилен и т.д.  

Кроме основного типа реакторов в курсе органической химии следует рассмотреть также устройство 
и принципы работы ряда вспомогательных аппаратов, например, ректификационных колонн для 
разделения смесей жидких веществ в теме «Природные источники углеводородов». В темах «Альдегиды 
и карбоновые кислоты», «Спирты и фенолы» можно обратить внимание учащихся на работу 
теплообменника, холодильника, конденсатора, компрессора и т.д.  

В заключение можно отметить, что возможности школьной химии позволяют в полной мере 
сформировать первоначальные политехнические знания на высоком уровне с дальнейшим развитием в 
средних специальных и высших учебных заведениях страны.  

© Ильясова Р.Р., 2023 
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развития их организма. Также рассмотрены принципы действия Су-Джок терапии, главные преимущества 
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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных проблем 

в современном обществе. Дошкольный возраст наиболее ответственный период в жизни каждого 
человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья. 

В настоящее время идёт постоянный поиск новых и совершенствование старых форм, средств и 
методов оздоровления детей дошкольного возраста в условиях организованных детских коллективов. 
Одним из таких методов является Су Джок терапия. Система Су-Джок, созданная талантливым корейским 
врачом, профессором Пак Чже Ву, представляет собой уникальную по своей эффективности и простоте 
лечебную методику, доступную абсолютно любому человеку. Чтобы начать пользоваться Су-Джок 
терапией нет необходимости изучать сотни специализированных книг, посещать многочасовые лекции, 
учиться долгие годы. Любой человек, вне зависимости от базовой подготовки способен освоить Су-Джок 
терапию и использовать эти знания для помощи себе и близким. 

Принцип действия Су-Джок терапии заключается в законе соответствия: кисть и стопа подобны 
человеческому телу – они имеют объёмную часть, и пять отходящих лучей. Если кисть опустить вниз и 
пальцы слегка развести, будет понятно, что большой палец – это голова и шея, указательный и мизинец – 
руки, безымянный и средний – ноги. Линия, которая делит кисть на две части, соответствует позвоночнику. 
На большом пальце отражены наиболее важные органы: мозг, органы зрения и слуха. Его внутренняя 
сторона – лицо, внешняя – затылок. 

Каждому органу нашего тела соответствует определённое место на наших ладонях и стопах. Если 
какой-то из внутренних органов болен или ослаблен, его можно оздоровить с помощью массажа «точек 
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здоровья» на руках и стопах. 
В своей практике мы используем оздоровительный массаж рук по «точкам здоровья», что 

благоприятно воздействует на психоэмоциональную устойчивость и физическое здоровье, а также 
развивает у детей самостоятельность, активность, умение заботиться о своём здоровье. 

Главные преимущества использования массажеров Су-Джок для самомассажа рук следующие: 
1.Безопасность использования; 
2.Самомассаж можно проводить как индивидуально, так и с группой детей; 
3.Можно использовать много кратно в течение дня, включая самомассаж в различные режимные 

моменты в условиях ДОУ; 
4. Самомассаж может быть включен в любое занятие; 
5.Дети выполняют самомассаж самостоятельно, под контролем взрослого; 
6.Массаж проводиться в игровой форме; 
7. Обеспечивается тактильная стимуляция в определенном ритме, что способствует формированию 

чувства ритма. 
Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребенок. Метод достаточно 

один раз понять, затем им можно пользоваться всю жизнь. 
Приемы Су – Джок терапии: 
1. Массаж специальным шариком.  
2. Массаж эластичным кольцом. 
3. Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых 

пластин кистей. 
Мы предлагаем вам некоторые формы работы с детьми: 
Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии 

с текстом) 
«Шарик» 
Этот шарик непростой, (любуемся шариком на левой ладошке) 
Он колючий, вот какой. (накрываем правой ладонью) 
Будем с шариком играть (катаем шарик горизонтально) 
И ладошки согревать. 
Раз катаем, два катаем (катаем шарик вертикально) 
Сильней на шарик нажимаем. 
Как колобок мы покатаем, (катаем шарик в центре ладошки) 
Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке) 
В руку правую возьмём,  
В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с текстом в левой руке) 
В руку левую возьмём, 
В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с текстом) 
Мы положим шар на стол 
И посмотрим на ладошки, 
И похлопаем немножко, 
Потрясём свои ладошки.  
«Ёжик» 
Ходит ёжик без дорожек,  
По лесу, по лесу. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – назад» «вправо – влево» между 

ладоней.) 
И иголками своими, 
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Колется, колется. (Кладут мячик на правую ладошку. Каждым пальчиком левой руки, поочерёдно 
нажимают на «бугорки» мячика. (Затем меняют руки). 

А я ёжику, ежу, 
Ту дорожку покажу. (Мячик держат в левой руке и скатывают его с правого плечика в ладошку 

правой руки. (Затем меняют руки). 
Где катают мышки, 
Маленькие шишки. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – назад» «вправо – влево» 

между ладоней.) 
«Черепаха» 
Шла большая черепаха  
И кусала всех от страха, 
(дети катают Су Джок между ладоней) 
Кусь, кусь, кусь, кусь, 
(Су Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит «щепоткой». 

Надавливают ритмично на Су Джок, перекладывая из руки в руку). 
Никого я не боюсь 
(дети катают Су Джок между ладоней). 
«Мальчик-пальчик» 
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 
- Мальчик-пальчик, где ты был? (надеваем кольцо Су Джок на большой палец) 
- С этим братцем в лес ходил, (надеваем кольцо Су Джок на указательный палец) 
-С этим братцем щи варил, (надеваем кольцо Су Джок на средний палец) 
-С этим братцем кашу ел, (надеваем кольцо Су Джок на безымянный палец) 
-С этим братцем песни пел (надеваем кольцо Су Джок на указательный палец). 
«Вышли пальчики гулять» 
Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый 

палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики) 
Раз – два – три – четыре – пять, (разгибать пальцы по одному) 
Вышли пальцы погулять, 
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 
Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 
«Зайки» 
На поляне, на лужайке (катать шарик между ладонями) 
Целый день скакали зайки. (прыгать по ладошке шаром) 
И катались по траве, (катать вперед – назад) 
От хвоста и к голове. 
Долго зайцы так скакали, (прыгать по ладошке шаром) 
Но напрыгались, устали. (положить шарик на ладошку/) 
Мимо змеи проползали, (вести по ладошке) 
«С добрым утром!» - им сказали. 
Стала гладить и ласкать 
Всех зайчат зайчиха-мать.   /гладить шаром каждый палец/ 
 «Шла медведица» 
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Шла медведица спросонок, (шагать шариком по руке) 
А за нею – медвежонок.  (шагать тихо шариком по руке) 
А потом пришли детишки, (шагать шариком по руке) 
Принесли в портфелях книжки. 
Стали книжки открывать (нажимать шариком на каждый палец) 
И в тетрадочках писать. 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность применения принципа наглядности при обучении 
информатике студентов СПО в условиях дистанционного обучения, подробно анализируются сложности 
применения и приводятся пути их решения с точки зрения преподавателя. Кроме того, анализируется 
принцип наглядности как один из важнейших принципов перцептивного метода обучения. 
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Минувший учебный год выдался непростым для многих жителей ряда приграничных регионов 

нашей страны, в числе которых оказалась и Белгородская область. С середины октября 2022 года все 
учебные заведения Белгородского района в целях безопасности перешли на дистанционный формат 
обучения. 

Дистанционное обучение (ДО) является формой обучения, применение которой предусматривает 
разделение преподавателя и обучающегося расстоянием, однако при этом в образовательном процессе 
используются те же принципы обучения, что и при очном формате обучения, но – основанные на 
компьютерных и телекоммуникационных технологиях, то есть, здесь мы говорим о педагогических 

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

56 

принципах процесса обучения. К ним относятся принципы: развивающего и воспитывающего обучения, 
сознательности и активности, наглядности, систематичности и последовательности, научности, 
доступности, прочности, взаимосвязи теории и практики, завершенности процесса обучения. 

«Принцип наглядности в обучении – один из основных дидактических принципов, предполагающий 
обучение, основанное на психических образах, воспринимаемых обучающимися. Данный принцип 
реализуется при помощи средств наглядности, под которыми понимаются способы, с помощью которых 
педагог демонстрирует учащимся объект познания.» [1] 

Кроме того, наглядность является одним из важнейших принципов перцептивного метода обучения. 
Перцептивная модальность – это тип восприятия. От того какая модальность является для человека 
доминирующей зависит тип информации, наиболее значимый и легко воспринимаемый человеком. [2] 
Для достоверного определения ведущего канала восприятия существует тест С. Ефремцева. Следует 
учесть, что хотя человек обрабатывает входящую информацию четырьмя способами, основных каналов 
ее получения – три, поэтому и тест определяет только три первых типа восприятия: аудиальный (слух), 
визуальный (зрение) и кинестетический (тактильное восприятие). Современные психологи доработали 
уже имеющийся тест, и на сайте https://www.b17.ru/tests/veduschaya_reprezentativnaya_sistema/ имеется 
тест всего из 12 вопросов, позволяющий точно определить ведущую перцептивную модальность онлайн, 
включая и дигитальную. [3] 

Развивая тему применения перцептивного метода обучения уже более пяти лет и применяя его 
принципы на практике, я сразу оценила мощный педагогический инструмент, оказавшийся в моих руках 
во время дистанционного обучения. Сделав упор на применение принципа наглядности в обучении, 
можно выделить основные аспекты, где он осуществлялся наиболее полно. 

Наиболее полная реализация принципа наглядности происходит: 
а) на лекционных занятиях при использовании презентаций, видеоматериалов или демонстрациях 

работы с компьютерными программами (последнее нашло живейший отклик у студентов первого курса, 
поскольку они активнее всего участвовали в «изобретении» условий задач для их решения на лекциях по 
MS Excel или примеров для заполнения таблиц баз данных в MS Access); 

б) на практических занятиях при условии первоначального объяснения преподавателем принципа 
выполнения задания на схожем примере или общей части самой практической работы: студенты имеют 
возможность параллельно выполнять эту же часть работы, задавая вопросы при необходимости, или же 
сначала воспринять материал аудиально и визуально, а потом выполнять задания. Всё так же, как и на 
обычном «очном» занятии в аудитории. 

Не обошлось и без вопросов, неизбежно возникающих при организации любых важных 
мероприятий, особенно – длительных, как минувший период дистанционного обучения. 

Сложности, с которыми мы столкнулись на ДО: 
а) обрывы связи – причина возникновения этой сложности от нас не зависит, являясь сугубо 

технической проблемой некоторых провайдеров (иногда и преподавателям, и студентам приходилось 
«экстренно» подключаться с мобильного телефона при обрыве связи на персональном компьютере); 

б) устаревшее оборудование дома у студентов (компьютеры, работающие ещё под ОС Windows XP, 
заменяли смартфоном, консультируя обучающегося в процессе установки на телефон необходимого ПО); 

в) отсутствие у студентов необходимых компьютерных программ (на каждое занятие готовился 
список адресов с бесплатным, условно-бесплатным, ознакомительным ПО и его аналогами, ведь 
необходимо учитывать, что материальное положение у обучающихся – разное, и не все из них имеют 
возможность приобрести дорогостоящие лицензионные программы); 

г) мотивация к обучению (к сожалению, отдельные студенты СПО всё ещё слабо мотивированы к 
обучению. Классные руководители, социально-психологические службы, администрация учебного 
заведения стремится помочь каждому из них адаптироваться к новым условиям обучения. Часто к этой 
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работе подключаются и преподаватели, проводя различные мероприятия по предметам внеклассно, 
стремясь заинтересовать студентов, повысить их тягу к знаниям, показать, что обучение – это не только 
сложный, но и интересный, творческий процесс. Весь учебный год проходят декады предметно-цикловых 
комиссий, в рамках которых проводятся конкурсы рисунков, поделок, викторины, блиц-турниры, квесты. 
И ДО не только не остановило этот процесс, а перевело его на новый уровень, позволив использовать все 
возможности интернет-пространства для вовлечения всё новых и новых обучающихся в классные и 
внеклассные занятия.) 

Период ДО 2022-23 года оказался несравнимо длиннее, чем локдаун 2020 года. Но именно эта 
длительность позволила нам приобрести интереснейший опыт по применению имеющихся 
педагогических принципов в условиях практики, выявила сложности, пути решения которых мы искали и 
находили как самостоятельно, так и участвуя очно и заочно в вебинарах, курсах повышения квалификации, 
круглых столах и онлайн-конференциях. Этот опыт останется с нами, позволяя в дальнейшем 
совершенствовать методические разработки, делиться наработками с коллегами, заниматься научной 
деятельностью. 

Список использованной литературы: 
1. URL: https://intr-market.ru/publication/66224/ (дата обращения: 30.07.2023) 
2. URL: otvetof.org›385945 (дата обращения: 30.07.2023) 
3. URL: https://www.b17.ru/tests/veduschaya_reprezentativnaya_sistema/ (дата обращения: 30.07.2023) 
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природно-очаговых инфекций. 
 

По данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области за 2022 год на территории 
зарегистрировано 8 случаев пищевых отравлений с 8 пострадавшими (все отравления - грибами).  

За 12 месяцев 2022 года на территории Белгородской области выявлено 79 764 случая новой 
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19). Были госпитализированы в инфекционные стационары — 
9 604 человека (12%), получали лечение амбулаторно - 70 160 человек (87,9%). 

Из числа заболевших, в 2022 году выздоровели, выписаны из стационаров и сняты с наблюдения - 
69 114 человека (86,6%). 

Из числа лиц, выявленных с COVID-19, переболели пневмонией 4 621 человек (5,8%), с симптомами 
острого респираторного заболевания зарегистрировано 72 045 человек (90,3%), бессимптомные формы 
составили 3 098 (3,9%). 

Удельный вес детского населения до 14 лет, вовлеченного в эпидпроцесс составил 6,7% (6 725 чел.), 
подростков — 1,5% (1 222 чел.), взрослого населения - 91,7% (73 178 сл.). 

В январе-декабре 2022г. в области зарегистрировано 10 случаев геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом (далее ГЛПС), показатель на 100 тысяч населения - 0,66. Все заболевшие - взрослые, 
по месту жительства, месту работы и местам временного отдыха заболевшие отмечали следы пребывания 
мышевидных грызунов. Диагнозы всем заболевшим подтверждены лабораторно (методом ИФА 
обнаружены IgM+, IgG+ к хан- тавирусам). 

Барьерная дератизация проведена во всех административных территориях области. Общая 
площадь открытых участков территорий, на которых проведены мероприятия по уничтожению грызунов, 
составила 3 747,93 гектара. 

За анализируемый период зарегистрирован 66 случаев заболеваний клещевым боррелиозом. 
Обратилось за медицинской помощью по поводу укусов клещами 1 577 человек (103,5 на 100 тыс. 

населения), что практически на уровне прошлого года. 
В ходе энтомологических учетных работ за текущий период года в природных биотопах собрано 450 
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экземпляров клещей и 640 экземпляра клещей доставлены для лабораторного исследования 
пострадавшими от их укусов. 

Инфицированность клещей, отловленных в природных биотопах, боррелиями составила - 15,1%; 
инфицированность клещей, доставленных пострадавшими, составила - 20,9%. 

В целях профилактики инфекций, передающихся при укусе клещами, на территории области 
проводились акарицидные обработки в местах массового скопления людей и на территориях летних 
оздоровительных учреждений (далее - ЛОУ) на общей площади 1 462,77 га, в том числе в ЛОУ - 464,37 (с 
учетом кратности), что больше запланированных объемов на 57%. 

В связи с вышеуказанным в соответствии с Порядком проведения профилактических мероприятий 
[1] рекомендуется: 

выполнение мероприятий по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне, 
осуществление мониторинга заболеваемости и циркуляции вирусов гриппа и ОРВИ, охват прививками 
более 50% населения Свердловской области; 

обеспечение эпидемиологической безопасности внешней среды медицинской организации; 
проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекционного 

заболевания; 
проведение противоэпидемических мероприятий в отношении контактных лиц. 
 
Список использованной литературы: 

1. «Порядок проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской 
организации случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской 
помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской помощи, 
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Трис Е.О.,  

воспитатель, педагог дополнительного образования,  
детский сад № 83 г.Томск  

 
САМОРАСКРЫТИЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
Аннотация 

В статье раскрыта специфика сохранения психологического здоровья в дошкольном возрасте как 
системного показателя, определяющего физическое, эмоциональное и социальное благополучие 
ребенка. Рассмотрено соотношение между психическим здоровьем и самораскрытием.  

Ключевые слова: 
 психическое здоровье, дошкольный возраст, самораскрытие, предметно-развивающая среда. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования [1] развитие ребёнка дошкольного возраста в образовательном процессе должно 
обеспечивается целостным процессом социализации и индивидуализации. Стандарт выдвигает ряд 
требований к социально-индивидуальному развитию детей. К числу этих требований относятся: развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, формирование доверительных 
отношений и способности к самораскрытию; становление социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых.  

Отечественные ученые А. С. Белкин, В. В. Давыдов, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин считают, что 
каждый ребенок проходит огромный путь социализации развития в дошкольном возрасте, формирование 
духовного мира человека. Ребенок, осваивая культуру общечеловеческого опыта через межличностные 
отношения и общение с другими людьми. Умение ребенка общаться позволит ему в дальнейшем быть 
успешным, комфортно чувствовать себя в обществе. Межличностные отношения являются значимыми 
при формировании личности способной успешно адаптироваться в современном социокультурном 
пространстве [4]. 

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного психического развития. Именно в этом 
возрасте происходят изменения во всех сферах: совершенствование психофизиологических функций, 
возникновение системы взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, что естественным образом 
влияет на психическое здоровье. 

Понятие «психическое здоровье» используется как в медицинской литературе, так и в практике. 
Состояние психического здоровья объясняется с точки зрения условий психосоциального развития [2].  

Многие ученых занимались изучением проблемы психического здоровья: А. В. Брушлинский, Л. С. 
Выготский, И. В. Давыдова, И. В. Дубровина, А. В. Петровский. 

Психическое здоровье – это не только душевное здоровье, но и, прежде всего, личностное. Оно 
является обязательным условием полноценного развития ребенка на протяжении всей его жизни. В 
дошкольном возрасте закладываются основы личности, развиваются ее главные свойства: психическое и 
физическое здоровье, а также нравственный и культурный потенциал. Психическое здоровье является 
важнейшей составной частью адаптации ребенка, а с другой – является основой развития его потенциала 
и жизненных сил [3]. 

В психологическую литературу термин психического здоровья пришел сравнительно недавно. 
Практически в каждом словаре отсутствует понятие «психическое здоровье». По мнению А. Г. Асмолова, 
психологическое здоровье – состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием 
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болезненных психический явлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 
действительности регуляцию поведения и деятельности [2]. 

Дошкольный возраст является ключевым в качестве закладки основных составляющих 
психологического здоровья взрослого человека. Поэтому важно сохранить психологического здоровья в 
детстве. С точки зрения ученых, предметно-развивающая среда должна формировать условия для 
самораскрытия каждого дошкольника и при этом способствовать сохранению психического здоровья. 

Исследовательская деятельность проводилась на базе МАДОУ детский сад № 83 г. Томск среди 
детей старшего дошкольного возраста. Исследование состояния психического здоровья детей 
проводилось с помощью методики комплексной экспресс-диагностики, разработанной Р. В. Овчаровой 
[6], позволяющей выявить уровень психологической деформации состояния ребенка, характер 
дисгармоний различных сторон его жизнедеятельности, признаки и проявления нарушений его 
психологического здоровья. 

В результате проведенного исследования были получены результаты, представленные на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты диагностики психического состояния дошкольников по методике Р.В. Овчаровой 

 
В результате проведенного исследования было выявлено, что среди дошкольников есть дети, 

которые нуждаются в коррекции психического здоровья. Данные, полученные на этапе исследования, 
показали, что высокие показатели выявляют группу детей, с которыми необходима работа педагогов и 
психологов.  

Обязательным условием создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении 
является опора на личностно-ориентированную модель.  

Цель педагога дошкольного образования – способствовать формированию ребенка как личности. 
Все это подразумевает решение следующих задач: формирование у ребенка доверительного отношения 
к миру, ощущения счастья существования (психологическое здоровье); развитие основ личности 
(социокультурное развитие); формирование личности ребенка в процессе сохранения психического 
здоровья дошкольника.  

На основании анализа психолого-педагогической литературы и проведенной диагностики были 
сформулированы психолого-педагогические условия, обеспечивающие процесс успешного развития 
способности к самораскрытию у старших дошкольников. Для реализации данных условий использовались 
следующие инструменты: проведение специальных занятий с использованием различных игр и игровых 
упражнений, организация разнообразных игр, консультирование педагогов и родителей [5]. 
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В результате исследования было выявлено, что в развивающей работе необходимо использовать 
задания, направленные на повышение уровня самораскрытия детей дошкольного возраста с целью 
сохранения психического здоровья. Следует использовать игровые технологии, направленные на 
развитие межличностных отношений, снятие эмоционального напряжения, разрушение межличностных 
барьеров, создание эмоционального подъема детей с целью сплочения группы; методики релаксации 
(например, «В лесу» (звуки природы) – в задачи которой входит эмоциональное и мышечное 
расслабление, формирование благоприятного эмоционального фона группы; а также рефлексию [4].  

Педагоги должны поощрять самостоятельность детей в процессе творческой и интеллектуальной 
работы, в процессе занятий должно сформироваться чувство защищенности, доверительного отношения 
к взрослому. 

Результатом педагогической деятельности должны стать:  
– расширение знаний детей о себе; 
– улучшение понимания своего эмоционального состояния; 
– владение навыками эффективного взаимодействия, 
– развитие произвольности и самоконтроля. 
Самораскрытие является начальным звеном и основой существования и проявления самосознания 

личности ребенка-дошкольника. Самораскрытие способствует формированию социального пространства 
личности дошкольников, что приводит к самораскрытию и сохранению психического здоровья. 

 
Список использованной литературы: 

1. ФГОС дошкольного образования [Электронный ресурс]. – URL-адрес: http://d25101.edu35.ru/ 
ourchhome/obraz-standarty/128-fgos-do (дата обращения 28.07.2023). 
2. Асмолов, А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – Москва: Издательство МГУ, 2022. – 367 с. 
3. Ваторопина, С. В. Развитие креативности у детей как условие сохранения психологического здоровья / 
С. В. Ваторопина, М. Л. Сепп // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № S9. – 
URL: http://e-kon-cept.ru/2017/470119.htm (дата обращения 28.07.2023). 
4. Двоеглазова, М. Психолого-педагогические условия развития игры как культурной практики 
дошкольного детства / М. Двоеглазова // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 11. – С. 22-24. 
5. Дубровина, И. В. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / И. В. 
Дубровина. – Екатеринбург: Деловая книга, 2020. – 176 с. 
6. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования / Р. В. Овчарова. – Москва: Академия, 2021. – 448 с. 

© Трис Е.О., 2023 
 
 

 
 

  

https://aeterna-ufa.ru/events/in
http://e-kon-cept.ru/2017/470119.htm


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2023 
 

 

 

66 

УДК 551.509.56 
Бадахова Г.Х. 

 доцент 
Северо-Кавказский федеральный университет, 

г. Ставрополь 
 

ГРОЗЫ В ПОЛУПУСТЫННЫХ ЛАНДШАФТАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Рассматривается современный режим гроз в полупустынной зоне Ставропольского края. Для оценки 

характера и динамики его изменения данные ХХI века сравниваются с данными двух многолетних 
периодов ХХ века. Кроме того, производится сравнение характеристик режима гроз первых двух 10-летий 
нового века. Показано, что имеет место возрастание повторяемости и продолжительности грозовых 
процессов, особенно заметное в последние 10 лет.  

 
Ключевые слова: 

 гроза, теплый период, повторяемость, продолжительность. 
  

Территория Ставропольского края характеризуется резко выраженной неоднородностью рельефа, 
а также наличием разнообразных ландшафтов: от полупустыни до альпийских среднегорных лугов. Зона 
полупустынь расположена на крайнем востоке Ставрополья [4, 10]. Метеорологические наблюдения 
здесь осуществляются станциями Дивное, Арзгир и Рощино.  

Анализ 20-летнего ряда данных метеонаблюдений показал, что в целом в полупустынной зоне 
грозовая активность невысока, причем в холодный период года гроз практически не бывает. В новом веке 
зафиксирован один день с грозой в феврале (05.02.2021 г., Арзгир и Рощино) и три дня с грозой в марте (в 
Дивном в 2011 и 2018 годах и в Рощино в 2021 году). В ноябре, декабре и январе гроз не было. Поэтому в 
настоящей работе рассматривается теплый период года (табл. 1). Повторяемость гроз примерно 
одинакова во всей зоне, как средняя, так и экстремальная. В течение теплого периода фиксируется в 
среднем 20 дней с грозой. Наибольшее число дней с грозой в полтора раза больше среднего, а 
наименьшее – в два раза меньше среднего.  

 
             Таблица 1  

Характеристики режима гроз теплого периода года 

Станция 
Дней с грозой Часов с грозой 

ср. макс. мин. ср. макс. мин. 
Дивное 19 32 10 31 49 14 
Арзгир 19  30 10 45 90 16 
Рощино 22 32 10 40 85 12 

 
Средняя суммарная сезонная продолжительность гроз различается существенно (см. табл. 1). 

Наибольшая отмечается в Арзгире, где она почти в полтора раза больше, чем в Дивном. Наибольшая 
продолжительность гроз в Дивном почти равна их средней продолжительности в Арзгире. Рощино по 
средним и максимальным характеристикам ближе к Арзгиру, хотя территориально более близки Арзгир 
и Дивное. 

Различия экстремальных значений продолжительности на каждой станции более значительны, чем 
у повторяемости: наибольшие значение вдвое больше средних, а наименьшие – втрое меньше средних.  

Абсолютное большинство гроз отмечается с мая по август: на эти месяцы приходится 85 % общего 
числа дней с грозой за период (табл. 2).  
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Таблица 2  
Среднее месячное число дней с грозой 

Станция IV V VI VII VIII IX X 

Дивное 0.4 3 5 5 3 2 0.2 

Арзгир 0.5 3 5 5 3 2 0.2 

Рощино 0.7 4 6 5 4 2 0.1 

 
Чаще всего грозы бывают в июне-июле. Май и август характеризуются одинаковым средним числом 

дней с грозой. Наибольшее месячное число дней с грозой – 15 – зафиксировано в Арзгире в июле 2018 
года. Апрельский  максимум – 2 дня, майский и июньский – по 11 дней (Рощино, 2016 и 2011 гг. 
соответственно), августовский  – 7 дней (Рощино, 2013; Арзгир, 2021), сентябрьский  – 7 дней (Арзгир, 
2013). В октябре больше одного дня с грозой не зафиксировано.  В июне и июле грозы отмечаются 
ежегодно всеми станциями полупустынной зоны.  В августе не было гроз в Дивном в 2010 году. В апреле 
грозы отмечались хотя бы одной из трех станций в 12 годах нового века. В мае в Дивном и Арзгире не 
было гроз в двух годах, а в Рощино – в одном из 23. На каждой станции зафиксировано по три сентября 
без гроз (в разные годы). В октябре грозы были зафиксированы в 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 и 2017 годах.  

Таким образом, в мае-сентябре на территории полупустынной зоны грозы бывают ежегодно, в 
апреле – в половине лет, в октябре – один раз в 3-4 года. 

Средняя месячная продолжительность гроз наибольшая в Арзгире (табл. 3), здесь же в среднем 
самая большая продолжительность одной грозы.  

 
Таблица 3  

Средняя месячная продолжительность гроз (час) 
Станция IV V VI VII VIII IX X 

Дивное 0.4 5 9 9 5 3 0.05 

Арзгир 0.6 7 12 12 9 4 0.1 

Рощино 0.9 6 12 10 8 3 0.1 

 
Самые долгие грозы, как правило, отмечаются в июне, самые короткие – в октябре и апреле. 

Условия, благоприятные для регенерации грозовых процессов, на востоке складываются крайне редко, 
поэтому несколько грозовых процессов в день здесь практически не наблюдается [5, 9]. Так же редко 
здесь отмечаются периоды с ежедневными грозами. В восточной зоне на одиночные дни приходится 
более 60 % всех гроз, в то время как в возвышенной части края – менее половины, а в предгорной зоне – 
чуть более четверти [1, 3, 11].  

Сравнение полученных данных с данными ХХ века позволяет отметить незначительное 
уменьшение числа дней с грозой в центральной части зоны (Арзгир) и некоторое их увеличение в 
северной и южной частях зоны [5, 8]. Начало периода грозовой активности по-прежнему чаще всего 
приходится на вторую декаду апреля. Заметным изменением стало то, что в августе теперь грозы 
бывают чаще, чем в мае. На фоне повышения минимальных суточных температур возросла 
повторяемость ночных гроз [2, 3, 6].  

Анализ режима грозовой активности региона за 20 лет нового века показал, что в целом 
повторяемость гроз теплый период года в последние 10 лет по всем станциям значительно выше, чем в 
первом 10-летии нового века (табл. 4). Это повышение отмечается с апреля по август, в то время как в 
сентябре грозовая активность снизилась, а в октябре практически исчезла.  
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Таблица 4  
 Среднее число дней с грозой по 10-летиям 21 века 

Станция IV V VI VII VIII IX X ТП 

2001-2020 

Дивное 0.3 2.7 4.2 4.8 2.6 2.3 0.1 17 

Арзгир 0.3 2.4 4.4 4.3 3.5 2.4 0.3 18 

Рощино 0.4 2.9 5.4 4.0 3.5 2.4 0.2 19 

2011-2020 

Дивное 0.5 3.6 6.3 5.5 2.9 1.3 0.1 20 

Арзгир 0.6 4.3 5.8 5.2 3.5 1.9 0.0 21 

Рощино 0.9 4.9 7.0 6.1 5.1 1.8 0.0 26 

 
То же самое можно сказать и о продолжительности гроз (табл. 5). 

Таблица 5 
Средняя продолжительность гроз по 10-летиям 21 века (час) 

Станция IV V VI VII VIII IX X ТП 

2001-2020 

Дивное 0.3 4.4 8.0 7.2 5.5 3.3 0.1 29 

Арзгир 0.2 2.4 9.6 9.1 8.0 4.0 0.2 34 

Рощино 0.4 3.0 8.5 6.8 6.0 2.9 0.2 28 

2011-2020 

Дивное 0.6 5.3 9.5 10.6 4.0 3.5 0.0 34 

Арзгир 1.0 11.5 14.7 14.7 10.0 3.9 0.0 56 

Рощино 1.3 9.7 15.3 13.0 9.8 2.4 0.0 52 

 
Таким образом, Ставропольский край, даже при наличии полупустынных ландшафтов, по-прежнему 

остается районом повышенной грозовой активности, вследствие достаточно высокой повторяемости и 
продолжительности грозовых процессов.  
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