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УДК 004.056.5 
Васильев А.В. 

ScienceSoft 
Минск, Беларусь 

 
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

 НА ОБЩЕСТРАНОВОМ УРОВНЕ  
 

Аннотация 
Безопасность — является одной из основных потребностей человека в иерархии потребностей 

Маслоу и, пока существует человек, она никуда не исчезнет. Сегодня люди требуют безопасности не 
только для себя, но и для своих данных. Именно поэтому в данной работе внимание уделено 
современным инструментам для обеспечения кибербезопасности, применяемым на общестрановом 
уровне, так как государство играет ключевую роль в борьбе с киберпреступниками и способно 
регулировать основные вопросы кибербезопасности. 

Ключевые слова 
Кибербезопасность, стратегия кибербезопасности, киберугрозы,  

центр кибербезопасности, кибер-атаки. 
 

Vasilyev A.V. 
ScienceSoft 

Minsk, Belarus 
 

THE MAIN TOOLS FOR ENSURING CYBERSECURITY AT THE COUNTRY-WIDE LEVEL 
 

Annotation 
Security is one of the basic human needs in Maslow's hierarchy of needs, and as long as a person exists, it 

will not disappear anywhere. Today, people demand security not only for themselves, but also for their data. 
That is why in this paper attention is paid to modern cybersecurity tools used at the country-wide levels. Since 
the state plays an important role in the fight against cybercriminals and is able to regulate some cybersecurity 
issues. 

Keywords 
Cybersecurity, cybersecurity strategy, cyber threats, cybersecurity center, cyber attacks 

 
Введение. Кибербезопасность влияет на многие области социально-экономического развития. В 

современной бизнес-среде кибербезопасность является одним из главных приоритетов для 
руководителей предприятий.  Успешная кибератака или взлом могут привести к потере ценных данных, 
простою бизнеса и потере лояльности клиентов. Таким же образом, киберинциденты могут нанести 
непоправимый ущерб любому государственному или коммерческому предприятию. 

Основная часть. Ни одна компьютерная система или сеть, какой бы надежной и сложной она ни 
была, не защищена от современных хакеров, которые постоянно разрабатывают новые способы взлома 
компьютерных систем. Для защиты этих сетей от различных кибератак необходимы инструменты 
кибербезопасности. Инструменты кибербезопасности контролируют ИТ-среду и сообщают о любых 
уязвимостях или слабых местах в системе безопасности, которыми могут воспользоваться хакеры. Они 
также предотвращают несанкционированный доступ к конфиденциальным бизнес-данным и сообщают о 
любой подозрительной активности, происходящей во внутренней инфраструктуре. Инструменты 
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кибербезопасности также могут настроить надежную защиту брандмауэра, чтобы блокировать 
несанкционированные запросы и защитить всю сеть — таким образом, предотвращая успешные 
кибератаки [1]. Существует множество различных категорий инструментов кибербезопасности. Вот 
некоторые из них: 

− тестирование на проникновение (penetration testing); 
− шифрование; 
− снифферы пакетов; 
− сетевая защита; 
− сканирование веб-уязвимости; 
− обнаружение сетевых вторжений; 
− мониторинг сетевой безопасности. 
Угрозы, возникающие в киберпространстве, трудно устранить с помощью действий одного взятого 

человека, с этой угрозой должно бороться общество всеми своими силами. В этом деле должны принять 
участие гражданские и научные организации, государственные учреждения, национальные и 
международные структуры. Многие страны создали организации и правовые нормы для определения и 
установления международных критериев по защите от киберугроз. 

По мере изменения понимания, возможностей и потребностей стран в области управления, 
меняются и процессы, связанные со стратегиями кибербезопасности. Международный союз электросвязи 
(МСЭ) поэтапно помогает государствам определить не только свою собственную стратегию по 
кибербезопасности, но также и те методы борьбы, которые будет наиболее эффективны в конкретном 
случае. 

МСЭ определил обязанности национальной организации по кибербезопасности [2]: 
− определение национальных стратегий кибербезопасности; 
− определение основных национальных инициатив в области кибербезопасности; 
− координация действий по кибербезопасности на национальном уровне; 
− выявление заинтересованных сторон и связей государственного и частного секторов для 

оценки проблем кибербезопасности; 
− обеспечение сотрудничества с местными и международными организациями, 

объединяющимися с той же целью; 
− обеспечение реализации международных критериев кибербезопасности; 
− сертификация услуг и субъектов, предоставляющих услуги в информационных и 

коммуникационных инфраструктурах; 
− проведение, развитие и управление деятельностью системы социальной идентичности. 
Например, Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) ставит перед собой 

важнейшую задачу — обеспечение безопасности информационного общества в Европе, основанного на 
интересах частных лиц, потребителей, бизнеса и государственных учреждений [2]. 

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) отслеживает кибератаки на 
правительственные органы, оборонные ведомства и высокотехнологичные компании, а также 
экономические преступления, ущерб от которых составляет не менее 1 миллиона долларов. 

CSIS сообщила, что в январе 2023 года три американских органа по кибербезопасности – CISA, АНБ 
(Агентство национальной безопасности) и MS-ISAC (Межгосударственный центр обмена информацией и 
анализа) – выпустили совместное консультативное предупреждение о росте количества фишинговых и 
других атак на гражданские подразделения правительства США. 

Федеральные власти США разрабатывают углубленные программы кибербезопасности и 
принимают законы, направленные на борьбу с киберпреступностью и защиту от цифровых опасностей, 
чтобы противодействовать растущему количеству киберугроз. 
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Рассмотрим инструменты борьбы с киберугрозами отдельных стран. 
В США создали отдельную группу в Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 

(CISA). Когда дело доходит до разработки и внедрения сложных программ для обеспечения киберзащиты 
предприятий и организаций, данное агентство привлекает к помощи несколько крупных технологических 
корпораций, таких как Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) и Alphabet 
Inc. (NASDAQ: GOOG) [3].  

Корпорация Microsoft (NASDAQ:MSFT) известна широко используемой системой безопасности 
Microsoft Sentinel. Более того, компания (NASDAQ:MSFT) также известна своими продуктами Priva, Purview 
и Entra, а также и другими передовыми решениями в области безопасности. 

Многие страны, например, Израиль, добились значительных успехов в области кибербезопасности, 
прежде всего в военных целях. Правительственные органы Израиля активно используют шпионское ПО 
Pegasus, разработанное NSO Group. Pegasus — это набор эксплойтов, нацеленных на множество 
различных уязвимостей в компьютерных системах.  

Более того Израиль заработал впечатляющую репутацию в борьбе против киберугроз и занимает 
19-е место в Национальном индексе кибермощи Белферовского центра за 2022 год [3]. 

Федеральное управление информационной безопасности (BSI) правительства Германии  управляет 
национальной группой реагирования по чрезвычайным ситуациям в области кибербезопасности и 
проводит исследования и разработки в области кибербезопасности. 

Иран также разработал собственное программное обеспечение и инструменты кибербезопасности 
как для оборонительных, так и для наступательных целей, включая антивирусные программы и системы 
обнаружения вторжений.  

Франция создала несколько исследовательских центров кибербезопасности, в том числе 
Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI), которое отвечает за 
обеспечение безопасности критической инфраструктуры Франции и правительственных сетей. ANSSI 
также предоставляет поддержку и консультации организациям частного сектора по вопросам 
кибербезопасности. Помимо удовлетворения своих внутренних потребностей, Франция также является 
активным участником международных инициатив и партнерств в области кибербезопасности, включая 
Агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) и Центр передового опыта НАТО по 
совместной киберзащите (CCDCOE). 

В Южной Корее есть несколько учреждений, занимающихся кибербезопасностью, в том числе 
Корейское агентство Интернета и безопасности (KISA) и Национальная разведывательная служба (NIS).  

Южно-Корейское правительство также реализовало множество инициатив по обеспечению 
кибербезопасности, включая создание национальной стратегии кибербезопасности и внедрение 
передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект (ИИ) для повышения защиты от 
кибератак. 

Примечателен также и пример Вьетнама, который становится одним из ведущих игроков в сфете 
кибербезопасности в Восточной Азии. Вьетнам уже имеет в своем активе множество наступательных и 
оборонительных инструментов для киберзащиты. Страна присоединилась к нескольким международным 
организациям, занимающихся вопросами кибербезопасности, включая Министерскую конференцию 
АСЕАН по кибербезопасности и Стратегию кибербезопасности АТЭС. 

Интернет-угрозы стали серьезной проблемой для многих стран. Такие угрозы, как использование 
программ-вымогателей для получения выкупа у организаций и физических лиц, а также утечка личной 
информации клиентов и сотрудников, теперь представляют собой огромный вызов не только для 
отдельно взятых компаний или корпораций, а даже для целый государств. 

Согласно анализу Всемирного экономического форума о ключевых тенденций в сфере 
кибербезопасности до 2030 года, существуют явные опасения, связанные со злоупотреблением 
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возможностями искусственного интеллекта (ИИ) при осуществлении кибератак. Такие опасения наиболее 
примечательны в случаях использования вредоносного ПО, программ-вымогателей, онлайн-социальной 
инженерии и пропаганды.  

Машинное обучение развивается быстрыми темпами, и искусственный интеллект может 
использоваться для создания вредоносных программ, которые будет гораздо труднее обнаружить и 
удалить. Например, злоумышленники смогут использовать ИИ для создания полиморфного вредоносного 
ПО, которое меняет свой код каждый раз, когда заражает новую систему [3]. 

Модели машинного обучения также можно использовать для проведения более сложных и 
эффективных атак с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники могут использовать ИИ 
для идентификации подходящих целей и настройки требований о выкупе в зависимости от финансового 
положения жертвы. 

Заключение. Поскольку технологии продолжают развиваться, а наш мир становится все более 
взаимосвязанным, кибербезопасность должна оставаться главным приоритетом. Понимая меняющуюся 
картину киберугроз и внедряя передовой опыт, отдельные лица и организации могут значительно снизить 
риск стать жертвой кибератак. Инвестирование в надежные превентивные меры, поддержание прочной 
системы безопасности и развитие культуры осведомленности о кибербезопасности являются жизненно 
важными шагами на пути к более безопасному цифровому будущему. 
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Аннотация 
Сегодня хакерам легче, чем когда-либо инициировать атаку против какого бы то ни было бизнеса 

или организации. Большинство предприятий испытывают повышенный риск утечки информации. 
Учитывая постоянное развитие киберугроз, компаниям и организациям приходится постоянно изучать и 
внедрять новые средства защиты данных в своих корпоративных сетях. Основная цель данной статьи – 
дать опеределение понятию корпоративная безопасность и рассмотреть современные приемы и средства 
обеспечения корпоративной безопасности.  
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Today, it is easier than ever for hackers to initiate a virtual attack on an enterprise. Therefore, enterprises 
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Введение. Проблема кибербезопасности часто вызывает беспокойство у предприятий из различных 

сфер экономики. Пандемия 2021 года ускорила процесс цифровой трансформации. Повседневные 
процессы и  модели работы пришлось заново адаптировать, чтобы позволить организациям и компаниям 
продолжать работать. Принимая во внимание стремительность подобных изменений корпоративные 
данные стали более уязвимыми для кибератак, а количество виртуальных угроз значительно возросло, 
что стало причиной повышения интереса к вопросу о безопасности данных. Наличие корпоративной 
культуры кибербезопасности на сегодняшний день больше не является отличительной чертой, а 
фактически является необходимостью, которую организации уже не могут больше игнорировать. 

Исследование.  Количество киберугроз в 2023 году для бизнеса будет увеличиваться вместе с 
продолжающейся цифровой трансформацией. Учитывая текущие тренды на цифровизацию всех бизнес-
процессов, все большее количество угроз будет нацелено на мобильные устройства. Важность 
обеспечения корпоративной кибербезопасности становится все более значимой.  

Корпоративная кибербезопасность — это практика защиты данных предприятия, которые хранятся 
в его сети и на его компьютерах. 

Корпоративная кибербезопасность защищает данные, обнаруживая уязвимости и слабые места 
системы предприятия на ранней стадии, предотвращая кибератаки и быстро реагируя на нарушения 
безопасности, когда они происходят [1]. 

Помимо защиты предприятия от хакерских атак, кражи данных и несанкционированного доступа, 
корпоративная кибербезопасность также обеспечивает защиту предприятия как от преднамеренных, так 
и от случайных нарушений безопасности со стороны сотрудников. 

Как и любая другая корпоративная мера, кибербезопасность должна быть тщательно продумана и 
внедряться постепенно. Но как начать этот процесс это на практике? 

Шаг 1. Разработка политики безопасности. Политика безопасности отвечает за руководство и 
установку организационных директив относительно защиты информации; ее следует применять в 
различных сферах деятельности предприятия с целью вовлечения всех сотрудников и 
специалистов. Руководители играют важную роль в продвижении и поощрении такой политики. 

Шаг 2. Обучение сотрудников. Обучение всех сотрудников может оказаться наиболее трудоемким 
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процессом, но другого способа создать культуру кибербезопасности на предприятии не 
существует. Необходимо повышать осведомленность каждого сотрудника о рисках и формах защиты от 
киберугроз, каждый отдел должен пройти своего рода обучение, соответствующее уровню 
ответственности и знаний сотрудников. Необходимо поощрять работников сообщать об инцидентах или 
даже подозрениях о инцидентах с точки зрения кибербезопасности. 

Шаг 3. Модернизация решений. Помимо продуманной политики безопасности и обучения 
сотрудников, очень важно подобрать правильные инструменты для организации кибербезопасности, 
которые будут адекватны потребностям каждого предприятия. Необходимо иметь решения для гибкой и 
безопасной коммуникации людей и обмена информации независимо от того, где находятся сотрудники, 
будь то корпоративный офис или работа из дома. 

Для реализации шага 3 «Модернизация решений» целесообразно использовать следующие 
решения: 

− управление и администрирование идентификационных данных (IGA); 
− управление доступом и расширенная аутентификация (AMPAA); 
− единый вход (SSO), из сети Интернет и с мобильных устройств; 
− управление привилегированными учетными записями (PAM); 
− хаб-аутентификации/авторизации на каналах множественного доступа; 
− безопасное раскрытие информации и управление жизненным циклом API, микросервисы и 

Интернет вещей (APIM); 
− тестирование безопасности приложений (AST); 
− решение для каталогов (LDAP/VDS). 
Кроме того, Анураг Лал, президент и генеральный директор Infinite Convergence Solutions и NetSfere, 

считает, что в 2023 году ключевыми стратегиями корпоративной кибербезопасности являются [2]: 
1) использование приложений для обмена сообщениями потребительского уровня на рабочем 

месте. Без надлежащей защиты передачи данных IP-адрес предприятия может быть легко доступен 
хакерам. Сквозное шифрование обеспечивает защиту IP на каждом этапе. Таким образом, благодаря 
решениям с нулевым доверием предприятия могут пережить обнаружение любой вредоносной 
активности. Это программное обеспечение для обмена сообщениями станет играть более заметную роль 
по мере развития комплексных решений, которые будут охватывать различные устройства и типы 
поведения с нулевым доверием. 

2) многофакторная аутентификация (MFA) — когда сотрудник вводит пароль, а затем выполняет 
вторую процедуру аутентификации, например, ответ на телефонный звонок или текстовое сообщение. 
Этот дополнительный уровень безопасности абсолютно необходим для ограничения вероятности стать 
жертвой, поскольку хакеру нужен не только ваш пароль, но и доступ к вашему мобильному телефону. 

3) предприятия должны следовать современным законам о конфиденциальности данных, 
установленным различными государственными органами по защите данных. Предприятия должны 
уделять больше внимания автоматизации для обеспечения конфиденциальности данных. 

Для реализации некоторых вышеописанных приемов обеспечения кибербезопасности может 
понадобится привлечение специалистов из консалтинговых компаний, т.к. в настоящее время не все 
программисты и сотрудники IT-отделов обладают знаниями о методах и способах защиты информации. 
Но существуют и такие методы, которые предприятие может внедрить без привлечения сторонних 
специалистов: 

1.  Установка фильтрации спама, чтобы отловить все фишинговые письма — фишеры обычно 
намного искуснее и опытнее, чем среднестатистический сотрудник предприятия. Они отправляют 
миллионы электронных писем и тщательно настроили свой спам, чтобы он выглядел так, будто он исходит 
от надежных брендов (наличие папки СПАМ в почтовом ящике не считается фильтрацией спама). 
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2. Регулярное резервное копирование всех ключевых систем и данных предприятия (желательно 
«резервным сервером», готовый запустить любые вышедшие из строя серверы или системы). В случае 
выполнения резервного копирования или наличия резервного сервера, все сотрудники могут продолжать 
работать в обычном режиме, если что-то пойдет не так в работе вашей сети.  

3. Включить какую-либо защиту от вирусов или вредоносных программ с оповещениями. Стоит 
заметить, что сотрудники, в большинстве своем, не хотят признаваться, что повелись на уловки 
мошенников. Они часто не сообщают ИТ-специалистам или администраторам о своем заражении до тех 
пор, пока это серьезно не повредит их компьютеру или серверу предприятия. Оповещения о вредоносном 
ПО могут облегчить предприятию выявление любых угроз, которые могут нанести вред цифровой 
инфраструктуре, прежде чем это станет крупномасштабной проблемой. 

Стоит обратить внимание и на то, что критически важные для бизнеса данные обычно хранятся в 
базе данных или файловой системе. Чтобы предотвратить доступ кого-либо еще к этим данным, можно 
использовать такие методы, как шифрование, для защиты хранящихся данных. При шифровании контент 
преобразуется в форму, которую невозможно прочитать без секретного ключа для расшифровки 
контента. Другой метод, используемый для защиты хранящихся данных, — это токенизация, при которой 
фактические данные представляются в виде токена, который невозможно использовать без 
контекста. Например, номер кредитной карты можно представить с помощью токена, чтобы другие люди 
не могли распознать номер кредитной карты, кроме системы, которая способна детокенизировать 
данные.  

Данные, хранящиеся в системах хранения, должны быть извлечены пользователем через 
специальные приложения. Обычно данные передаются через сеть, и необходимо предотвращать сетевые 
атаки, такие как атаки «человек посередине». Решением для защиты данных при передаче является 
использование протоколов безопасности транспортных уровней, таких как SSL и TLS. Внедрив 
надлежащую систему управления безопасными ключами и сертификатами, можно реализовать 
безопасность транспортного уровня и шифровать данные во время передачи. 

Анураг Лал говорит: «95% нарушений безопасности являются результатом человеческой 
ошибки. Невозможно защититься от всех фишинговых атак или загрузок вредоносных программ, на 
которые могут нажать сотрудники, но ответственностью руководства является наличие планов по 
обучению персонала и снижению этих рисков» [1]. Поэтому безопасность предприятия следует 
рассматривать как наиболее приоритетную задачу для любой компании. Более того, крайне важно иметь 
специальную команду по безопасности, которая будет реагировать на существующие вызовы и 
использовать передовые методы борьбы с киберпреступниками. 

Даже при использовании лучших моделей безопасности и лучших практик на предприятии могут 
возникнуть ситуации, когда уязвимости будут обнаружены и они создадут риски для всей системы. В такой 
ситуации необходимо иметь механизм реагирования на такие события, чтобы ограничить потенциальный 
ущерб. Важно подготовиться к таким инцидентам, имея надлежащее планирование и ресурсы. Для этого 
необходимо наличие следующих аспектов: 

− определение ответственных лиц и их роли; 
− разработка процесса управления инцидентами; 
− развертывание необходимых инструментов для мониторинга и отчетности; 
− заблаговременное обеспечение необходимого доступа ответственным лицам. 
Заключение. В цифровой сфере данные считаются новой нефтью, а кибербезопасность — это 

решение, позволяющее защитить предприятия от атак и потерь крайне чувствительной 
информации. Наличие системы корпоративной кибербезопасности гарантирует, что сеть и программное 
обеспечение предприятия защищены от киберпреступников. В противном случае, при отсутствии 
подобной защиты от киберугроз на предприятии или в организации будет практически невозможно 
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предотвратить финансовые потери, ущерб репутации бренда и потерю доверия потребителей. 
Список использованной литературы: 

1. Культура кибербезопасности [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://2futureholding.medium.com/cybersecurity-culture-how-is-it-implemented-in-enterprises-
7d9cefe5d5ea/, свободный. — (дата обращения: 04.09.2023). 
2. Ключевые стратегии корпоративной кибербезопасности в 2023 году [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа:https://itsecuritywire.com/featured/key-strategies-for-enterprise-cybersecurity-in-2023/, свободный. 
— (дата обращения: 04.09.2023). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация 
Разработка нефтяных месторождений подразумевает несколько взаимосвязанных мероприятий по 

добыче нефти: 1) Бурение скважины. 2) Направить движение нефти и газа в пласте к забою скважин. 3) 
Добыча нефти со дна скважин. Совокупность мероприятий по контролю движения нефти и газа в пласте 
определяет систему разработки. Концепция системы освоения включает в себя схему расположения 
основных скважин в скважине. Это также зависит от энергии слоя и формы контура (границы) движения 
нефти.  

Ключевые слова:  
нефтяные месторождения, бурение, система разработки, энергетика, газовое месторождение. 
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THEORETICAL BASIS OF INDIVIDUAL ANALYSIS 

 
Abstract 

The development of oil fields involves several interrelated activities for oil production: 1) Drilling a well. 2) 
Direct the movement of oil and gas in the reservoir towards the bottom of the wells. 3) Oil extraction from the 
bottom of wells. The set of measures to control the movement of oil and gas in the reservoir determines the 
development system. The development system concept includes a layout of the main wells in the well. It also 
depends on the energy of the layer and the shape of the contour (boundary) of oil movement. 

Key words:  
oil fields, drilling, development system, energy, gas field. 

 
Разработка нефтяных месторождений подразумевает несколько взаимосвязанных мероприятий по 

добыче нефти:  
1) Бурение скважины.  
2) Направить движение нефти и газа в пласте к забою скважин.  
3) Добыча нефти со дна скважин.  
Совокупность мероприятий по контролю движения нефти и газа в пласте определяет систему 

разработки. Концепция системы освоения включает в себя схему расположения основных скважин в 
скважине. Это также зависит от энергии слоя и формы контура (границы) движения нефти. Скважины 
располагаются в линию, параллельную нефтегазоносному контуру как в мягких, так и в газовых пластах. 
При наличии недействующего нефтегазового контура (плавающего нефтегазового месторождения) 
скважины чаще всего располагаются треугольной или прямоугольной формы. Расстояние между линиями 
и скважинами в линии выбирается исходя из геотехнических и экономических аспектов. Термин «система 
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разработки нефтяных и газовых месторождений» включает в себя последовательность ввода в 
эксплуатацию линий и скважин. 

Рассматривается несколько вариантов развития нефти и газа. Каждый вариант отличается друг от 
друга: количеством скважин, последовательностью их ввода в эксплуатацию и способом эксплуатации 
скважин. Если природной энергии пласта недостаточно для добычи нефти, возникает проблема 
повышения давления в пласте. Каждый вариант характеризуется темпом нефтеотдачи, 
продолжительностью разработки и коэффициентом нефтеотдачи пласта. То есть каждый вариант имеет 
свои экономические характеристики. Выбирается один из этих вариантов, наиболее рациональная 
система. Критерием рациональной системы является следующее.  

1. Уэллсам следует мало взаимодействовать друг с другом. Основание известно из гидромеханики; 
Если раздвинуть скважины, их влияние друг на друга уменьшится и дебит каждой увеличится. В 
экономическом плане количество скважин и добывающих компаний сокращается. При этом 
продолжительность разработки увеличивается с уменьшением общего дебета.  

2. Коэффициент смазки слоя должен быть высоким. Чтобы максимизировать коэффициент 
нефтепереноса, нефтепоглощающая часть слоя должна быть полностью активирована. Это может 
обеспечить положительный или отрицательный слой. Если они этого не делают, они выделяют в слой воду 
или газ. По мере увеличения количества скважин или необходимости воздействия на пласт капитальные 
затраты увеличиваются.  

3. Затраты на добычу нефти должны быть минимальными. Общие затраты и цены на нефть 
рассчитываются для каждого варианта. Чтобы принятая система разработки была рациональной, она 
должна обеспечивать предусмотренную программой добычу нефти с минимальными затратами и 
высоким коэффициентом нефтеотдачи. 

Список использованной литературы: 
1. Муравьев И.Я. и др. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Москва. Недра. 
1970.  
2. Говоров Г.Л. Сборник задач по разработке нефтяных и газовых месторождений. Москва. Недра. 1959.  
3. Крылов А.П. и др. Проектирование разработки нефтяных месторождений. Москва. 1962.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация 

Вращающиеся передачи служат для передачи энергии двигателя рабочим машинам, изменения 
скоростей, сил и моментов. Кроме того, эти передачи служат для изменения скоростей в различных 
механизмах, а в некоторых случаях — для изменения формы и закона движения. Различают передачи 
вращательного движения, соединенные непосредственно с вращающимися телами, и передачи, 
соединяющие вращающиеся тела с помощью гибкого вала.  

Ключевые слова:  
машиностроение, трансмиссия, энергетика, машиностроение, механика. 
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teacher. 
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BASIC PRINCIPLES OF ENGINEERING DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING 
 

Abstract 
Rotating gears serve to transfer engine energy to working machines, changing speeds, forces and 

moments. In addition, these gears serve to change speeds in various mechanisms, and in some cases, to change 
the shape and law of motion. A distinction is made between rotational motion transmissions connected directly 
to rotating bodies and transmissions connecting rotating bodies using a flexible shaft. 

Key words: 
mechanical engineering, transmission, energy, mechanical engineering, mechanics. 

 
Вращающиеся передачи служат для передачи энергии двигателя рабочим машинам, изменения 

скоростей, сил и моментов. Кроме того, эти передачи служат для изменения скоростей в различных 
механизмах, а в некоторых случаях — для изменения формы и закона движения. Различают передачи 
вращательного движения, соединенные непосредственно с вращающимися телами, и передачи, 
соединяющие вращающиеся тела с помощью гибкого вала. К первым упомянутым передачам относятся 
фрикционные, зубчатые и винтовые передачи, а ко второй группе - тяговые и цепные передачи. В 
зависимости от способа передачи движения от одного объекта к другому различают фрикционные и 
фрикционные передачи. К первой группе относятся фрикционные и тяговые передачи, ко второй – 
зубчатые, винтовые и цепные передачи. В состав поворотных передач также входит винт-гайка, 
назначением которой является преобразование вращательного движения в поступательное движение. 
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Увеличение числа машин, используемых в производстве, т. е. расширение их типов, требует применения 
однотипных машин и агрегатов. Здесь унификация решает возникающие проблемы и отличается своими 
преимуществами. То есть упрощает проектирование, изготовление и ремонт машин. Основные принципы 
проектирования. Проектирование играет важную роль в создании машин. Потому что создаваемая 
машина должна отличаться простотой, удобством и эффективностью. Конструктивистское искусство 
включает в себя несколько дисциплин, таких как изучение мира эмоций, принципов различия, 
скачкообразных категорий и законов искусства. В результате люди совершенствуют свое мировоззрение, 
изучая законы природы и общества. Для обеспечения соответствующего комфорта при создании машин 
предлагается использовать основные принципы психологии, анатомии, цветоведения и декорирования. 
Техническая эстетика в строительном искусстве решает задачу удовлетворения современных требований 
создаваемых машин и способствует совершенствованию промышленной продукции. Отношение 
рабочего к труду — во-первых, и возросшая конкуренция — во-вторых, дают толчок созданию новых форм 
и машин. Схемы общего строения и деталей машин разрабатываются на основе результатов специальных 
наук. Конструкция деталей машины и выполнение соединений повышают надежность конструкции, 
обеспечивая удобство. По назначению и требованиям к соединению техническая эстетика основывается 
на видах соединений, применяемых в машиностроении: клепаных, сварных, клееных и луженых, 
натяжных, пластинчато-штифтовых, пластинчатых, штифтовых, шпоночных, шлицевых и 
профилированных. Детали изготавливаемых машин спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом 
для выполнения своих функций, создавая динамические и статические соединения. Различают разъемные 
и неразъемные соединения. Разъемные соединения – винтовые, штифтовые, шпоночные и профильные. 
Заклепка представляет собой круг поперечного сечения, концы которого ограничены штырями, одна 
сторона которых предварительно заземляется, а другая изготавливается в процессе клепки и называется 
соединителем. Отверстия немного увеличиваются, чтобы гвозди можно было легко вставить в отверстия 
соединяемых деталей, а по мере раздавливания и набухания гвоздей отверстия заполняются и 
уплотняются. Место соединения деталей машины группой заклепок называется заклепочным швом. Цель: 
различают стежки плотной и плотной вязки. Железобетонная конструкция поглощает внешние силы. 
Плотно укрепленные швы обеспечивают целостность соединения, несмотря на воздействие внешних сил.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ветрова Ю.А. Машины для земляных работ – М.; Высшая школа, 1977.  
2. Хархута Н.Н. и др. Дорожные машины.- М.; «Машгиз», 1976.  
3. Волкова Д.П. Строительные машины. – М.; 1988.  
4. Заленский В.С. Подъемно-транспортные и строительные машины.- М.; 1963. 
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РОЛЬ РЕКИ КАРАКУМЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ 
 

Аннотация 
Каракумский канал, которому 4 мая 1999 года присвоено звание искусственной реки, является 

уникальным рукотворным чудом. Строительство этой чудесной искусственной реки – важное и 
судьбоносное событие не только за последние 100 лет, но и в многовековой истории туркменского 
народа. Река Каракум протекает через пустыню Каракумы и снабжает питьевой водой жителей 
Лебапского, Марыйского, Ахалского и Балканского велаятов, превращает прибрежные поселения в цветы, 
сады и продовольственное изобилие.  

Ключевые слова: 
сельское хозяйство, земледелие, водоснабжение, растения. 
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 teacher. 
Abdyev A.,  

teacher. 
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student. 
Omursoyunova G.,  

student. 
Turkmen Agricultural Institute. 
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ROLE OF THE KARAKUM RIVER IN THE WATER SUPPLY SYSTEM OF AGRICULTURAL FIELDS 
 

Abstract 
The Karakum Canal, which was awarded the title of an artificial river on May 4, 1999, is a unique man-

made miracle. The construction of this wonderful artificial river is an important and fateful event not only in the 
last 100 years, but also in the centuries-old history of the Turkmen people. The Karakum River flows through the 
Karakum Desert and supplies drinking water to the residents of Lebap, Mary, Ahal and Balkan velayats, 
transforming coastal settlements into flowers, gardens and food abundance. 

Key words:  
agriculture, husbandry, water supply, plants. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-2 / 2023 
 

 

 

23 

Каракумский канал, которому 4 мая 1999 года присвоено звание искусственной реки, является 
уникальным рукотворным чудом. Строительство этой чудесной искусственной реки – важное и 
судьбоносное событие не только за последние 100 лет, но и в многовековой истории туркменского 
народа. Река Каракум протекает через пустыню Каракумы и снабжает питьевой водой жителей 
Лебапского, Марыйского, Ахалского и Балканского велаятов, превращает прибрежные поселения в цветы, 
сады и продовольственное изобилие. Строительство этой уникальной рукотворной реки осуществлялось 
в четыре этапа. В 1954-1959 годах было завершено строительство 400-километровой первой очереди реки 
Каракумы, берущей начало из Босага-Башака, расположенной на левом берегу реки Амудия, и 
подготовлено к орошению 100 тысяч гектаров посевных земель. в течение этого времени. Строительство 
второй очереди этой реки между Мургапом и Тедженом длиной 140 километров было завершено в 
ноябре 1960 года. В 1961 году между Мургапом и Тедженом было построено и введено в эксплуатацию 
крупное Ханховуз-Огужанское водохранилище. Водохранилище имеет емкость 875 миллионов 
квадратных метров. В Тедженской земле подготовлено к орошению более 70 тысяч гектаров орошаемых 
земель, улучшено водоснабжение 30 тысяч гектаров орошаемых земель.  

Третий этап реки Каракумы между Тедженом и Ашхабадом протяженностью 257 километров был 
завершен в 1961-1962 годах, и в результате 12 мая 1962 года воды реки Аму достигли Ашхабада. С его 
приездом в столицу под Ашхабадом было создано Гуртлинское водохранилище. Благодаря обильности 
реки Каракумы в 1965 году в стране был собран небывалый урожай хлопка в 553 тысячи тонн. Эта цифра 
вдвое превышает урожай хлопка 1955 года. В 1967 году воды реки Каракумы достигли города Гекдепе, и 
стало возможным орошать еще 100 тысяч гектаров земли. 

Четвертая очередь реки Карагум была начата в 1971 году, а в 1973 году в Ашхабаде были построены 
2 плотины, а также Копетдагская плотина и Копетдагское водохранилище. Затем воду реки отвели в 
города Сердар и Берекет. То есть в 1979 году река Каракум достигла города Гызыларбада – Сердар, а в 
1981 году – города Газандж – города Берекет. От Берекета до Балканабада и Этре вода перекачивалась по 
трубам. В 1988 году строительство реки Каракумы было полностью остановлено. По первоначальному 
плану река Каракумы должна была быть доведена до Каспийского моря к 1995 году. Однако из-за 
ухудшения экологической ситуации, а также приостановки работ по перепуску воды из сибирских рек в 
Среднюю Азию строительство реки Каракумы на западе было остановлено. Вода искусственной реки 
Казанчик - Берекет была проложена по трубе и доставлена в Небитду - Балканаба, Красноводск - 
Туркменбаш. Таким образом, в короткие сроки было завершено строительство четвертого участка реки 
Каракумы между Гёкдепе и Берекетом. В результате вдоль искусственной реки от Башсаки до 
Берекетского этрапа образовался водный путь протяженностью 1100 километров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. Учебник для вузов. Ростов на-Дону: Феникс, 2011.  
2. Одум Ю. Экология. Москва: Мир, 1986.  
3. Основы экономики природопользования. Под редакцией В.Н. Холиной. СПб.: Питер, 2005.  
4. Шилов И.А. Экология. Учебник. Москва: Юрайт, 2011.  
5. Хван Т.А., Шинкина М.В. Экология. Основы рационального природопользования. Учебное пособие. 
Москва: Юрайт, 2011. 
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САМЫЙ ДРЕВНИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

Аннотация 
В изучении истории Родины, разделенной на периоды, эпоха Огуз-хана особенно характерна тем, 

что она включает в себя первые истоки туркменской истории, самый длительный период шагов на пути 
человеческого совершенствования. Древнейшие люди, жившие на территории Туркменистана, испытали 
первое устройство жизни по закону общественного развития. Выдвигается научное предположение, что 
древнейшие люди жили на территории Туркменистана от 800 тысяч до 1 миллиона лет назад. Эту гипотезу 
подтверждают грубые орудия труда первобытных людей, найденные в долине реки Сумбар. 

Ключевые слова:  
история, общество, социум, пионеры, орудия труда. 
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THE ANCIENT PERIOD IN THE HISTORY OF TURKMENISTAN 
 

Abstract 
In the study of the history of the Motherland, divided into periods, the era of Oguz Khan is especially 

characteristic in that it includes the first origins of Turkmen history, the longest period of steps on the path of 
human improvement. The most ancient people who lived on the territory of Turkmenistan experienced the first 
structure of life according to the law of social development. A scientific assumption has been put forward that 
the most ancient people lived on the territory of Turkmenistan from 800 thousand to 1 million years ago. This 
hypothesis is confirmed by the crude tools of primitive people found in the Sumbar River valley. 

Key words: 
 history, society, society, pioneers, tools. 

 
В изучении истории Родины, разделенной на периоды, эпоха Огуз-хана особенно характерна тем, 

что она включает в себя первые истоки туркменской истории, самый длительный период шагов на пути 
человеческого совершенствования. Древнейшие люди, жившие на территории Туркменистана, испытали 
первое устройство жизни по закону общественного развития. Выдвигается научное предположение, что 
древнейшие люди жили на территории Туркменистана от 800 тысяч до 1 миллиона лет назад. Эту гипотезу 
подтверждают грубые орудия труда первобытных людей, найденные в долине реки Сумбар 
(Махтумкулинский район). Историческая датировка эпохи палеолита, периода возникновения первых 
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жизненных структур, началась более 2 миллионов лет назад и завершилась в 12 тысячелетии. Тем 
временем на территории Туркменистана произошли большие физико-географические изменения: 
возникновение влажных и засушливых периодов, подъем и понижение уровня Каспийского моря, 
значительные изменения в речной системе, образование пустынь на территории Туркменистана. Пустыня 
Каракумы, формирование более высоких горных хребтов (Улы-Балкан, Копетдаг, Кётданг) претерпели 
большие изменения, такие как покрытие льдом, изменение флоры и фауны. Основной целью изучения 
огуз-ханского периода истории Туркменистана является всестороннее, глубокое и всестороннее изучение 
первых этапов жизни человека на территории Туркменистана. В период правления Огуз-хана наши предки 
добавили к ценностям человечества такие всемирно признанные сокровища, как туркменские лошади, 
туркменские ковры, драгоценности, белую пшеницу, и дали большой толчок развитию истории. На 
территории Туркменистана как страны с благоприятными условиями для развития человеческого 
общества, на разных этапах его развития, представлены культуры, оставившие большой след в истории 
своим высоким развитием, такие как Джейтунская культура, Ановская культура, занявшая первое место 
земледелия наших предков, города-государства Алтындепе, государства Маргуш, Великой Парфии, они 
создали множество стран, которые подожгли мир. Расцвет искусства в этих культурных центрах и 
государствах свидетельствует о развитии экономического положения местного населения. За этот период 
истории произошел ряд событий, в которых наш народ упорно боролся со многими врагами и показал 
свою любовь к своей стране. В качестве примера можно привести вторжения Государства Ахеменидов, 
Александра Македонского и других. в нашу страну. Точно так же повороту колеса развития истории 
способствовали Канлы-перевозчикское государство, Африканское государство и государство Эфтал, 
возникшее на территории страны в эпоху Огуз-хана. 

 
Список использованной литературы: 
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4. Баженов Л.В. Древние авторы о средней Азии. Хрестоматия. –М.  
5. Бонград Левин. Г.М., Левин И.Х. Карапская цивилизиция и Арийская проблема. жур. Советская 
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В ЭПОХУ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: АДАПТАЦИЯ  
И УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития современных технологий и 
методик на нефтегазовой отрасли, а также их влияние на экономику страны. Проведен перекрестный и 
сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в экологии и их развитие по 
средством внедрения технологий.  

Ключевые слова 
Анализ, метод, оценка, технологии, нефтегазовая отрасль. 

 

Климатические изменения являются серьезным вызовом для нефтегазовой отрасли. Снижение 
спроса на ископаемое топливо, рост затрат на добычу и усиление регулирования привели к тому, что 
нефтегазовые компании вынуждены адаптироваться к новым условиям. 

Для успеха в эпоху климатических изменений нефтегазовым компаниям необходимо 
сосредоточиться на следующих направлениях: 

• Адаптация к климатическим изменениям: Нефтегазовые компании должны разрабатывать 
стратегии адаптации к климатическим изменениям, которые включают в себя меры по снижению 
воздействия на окружающую среду, повышению устойчивости к экстремальным погодным явлениям и 
минимизации рисков. 

• Устойчивость в условиях низкоуглеродной экономики: Нефтегазовые компании должны 
диверсифицировать свой бизнес и инвестировать в возобновляемые источники энергии и другие 
низкоуглеродные технологии. 

Вот несколько конкретных примеров того, как нефтегазовые компании могут адаптироваться и стать 
более устойчивыми в условиях климатических изменений: 

• Инвестиции в новые технологии: Нефтегазовые компании могут инвестировать в новые 
технологии, которые помогут им снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность добычи. 

• Улучшение энергоэффективности: Нефтегазовые компании могут улучшить энергоэффективность 
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своих операций, что приведет к снижению потребления энергии и выбросов парниковых газов. 
• Снижение воздействия на окружающую среду: Нефтегазовые компании могут снизить 

воздействие на окружающую среду, внедряя экологические стандарты и технологии. 
• Диверсификация бизнеса: Нефтегазовые компании могут диверсифицировать свой бизнес, 

инвестировав в возобновляемые источники энергии и другие низкоуглеродные технологии. 
Нефтегазовые компании, которые смогут успешно адаптироваться к климатическим изменениям и стать 

более устойчивыми, будут иметь конкурентное преимущество в условиях низкоуглеродной экономики. 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с идентификацией новых видов 

экономических активов - цифровых интеллектуальных активов. Внимание уделяется анализу методов 
оценки стоимости таких активов, а также сложностям их применения и возможным направлениям 
развития в банковской сфере на примере Big-data. 
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Одной из главных тенденций, которую мы наблюдаем в последние годы, является цифровая 

трансформация экономического пространства. В условиях пандемии и санкционных ограничений многие 
традиционные методы ведения бизнеса оказались неэффективными и подверженными рискам. В связи с 
этим, организации активно ищут альтернативные способы, основанные на использовании цифровых 
технологий, для улучшения своей деятельности. 

Цифровизация имеет несколько важных аспектов. 
Во-первых, она стимулирует развитие цифровых технологий, которые способны значительно 

повысить эффективность взаимодействия между бизнесом и внешней средой. Это включает в себя 
автоматизацию процессов, использование искусственного интеллекта и аналитики данных для принятия 
более обоснованных решений.  
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Во-вторых, цифровизация позволяет компаниям создавать уникальные цифровые продукты, 
которые востребованы обществом и способны привлечь новых клиентов. Это может быть мобильное 
приложение, онлайн-платформа или другой цифровой сервис, который упрощает жизнь людей и 
улучшает их опыт. 

В целом, цифровая трансформация имеет огромный потенциал для развития экономического 
пространства и общества в целом. Она позволяет нам создавать новые возможности, повышать 
эффективность и улучшать качество жизни. Поэтому важно продолжать развивать цифровые технологии 
и содействовать их внедрению в различные сферы деятельности. 

Стоимость цифровых объектов интеллектуальной собственности (ЦИА) зависит от различных 
внутренних факторов. Одним из таких факторов является сущность самого ЦИА. Каждый вид ЦИА имеет 
свои специфические особенности, которые влияют на его стоимость. Один из важных факторов, 
характеризующих ЦИА, это экономический срок его жизни. ЦИА, имеющий долгий срок жизни, может 
иметь более высокую стоимость, так как его использование будет приносить выгоду в течение 
длительного времени.  

Также важным фактором является наличие правовой охраны и стоимость оформления цифрового 
права на объект интеллектуальной собственности. Если ЦИА имеет надлежащую правовую защиту, это 
может повысить его стоимость. Однако, стоимость оформления права на РИД может быть значительной и 
влиять на общую стоимость ЦИА. Владение и защита прав на ЦИА требуют определенных затрат, которые 
могут быть учтены в его общей стоимости. Наконец, существуют и другие риски, связанные с 
использованием прав на РИД, которые могут повлиять на стоимость ЦИА. Например, возможность 
нарушения авторских прав или возникновение конкуренции на рынке могут снизить стоимость ЦИА. [1] 

В целом, стоимость ЦИА определяется несколькими внутренними факторами, включая 
экономический срок жизни ЦИА, наличие правовой охраны, стоимость программного обеспечения, 
расходы на владение и страхование прав, а также прочие риски. Все эти факторы влияют на оценку и 
определение стоимости цифровых объектов интеллектуальной собственности. 

Основные подходы и методы оценки стоимости НМА и Объект интеллектуальной собственности 
(Далее – ОИС) представлены на рисунке 1 

 
Рисунок 1 – Подходы и методы оценки стоимости нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности (Источник [2]) 
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Рассмотрим оценка стоимости цифровых интеллектуальных активов на примере Big-data, которые 
накоплены или куплены банком для использование в работе своих подразделений сравнительным 
подходом. Наиболее используемый подход в оценки — это сравнительный подход 

Big Data – это огромные объемы данных, которые обрабатываются и анализируются с помощью 
искусственного интеллекта. Они отличаются от обычных баз данных тем, что содержат информацию, 
полученную из различных открытых и закрытых источников. Без специальных технологий и методов 
анализа, эти данные были бы просто набором информации, не имеющим большой ценности. Однако, 
благодаря использованию Big Data, мы можем извлекать ценные знания и получать новые данные из этого 
огромного объема информации. Это позволяет нам принимать более обоснованные решения и 
разрабатывать инновационные продукты и услуги. Основное преимущество использования Big Data 
заключается в том, что он дает нам возможность обрабатывать и анализировать данные, которые ранее 
были недоступны или невозможны для обработки. Например, мы можем анализировать социальные 
медиа-платформы и извлекать информацию о мнениях и предпочтениях пользователей. [3] 

Это помогает компаниям лучше понять свою целевую аудиторию и разработать более эффективные 
маркетинговые стратегии. Кроме того, Big Data также находит применение в различных отраслях, таких 
как медицина, финансы, транспорт и многие другие. В финансовой сфере они помогают в 
прогнозировании рыночных трендов и принятии инвестиционных решений. Важно отметить, что Big Data 
также вызывают вопросы в области конфиденциальности и безопасности. Поскольку эти данные содержат 
массу личной информации, необходимо принимать меры для защиты их от несанкционированного 
доступа и злоупотребления.  

В целом, Big Data представляют собой мощный инструмент, который позволяет нам получать новые 
знания и информацию из огромного объема данных. Правильное использование этой информации может 
принести значительные преимущества в различных сферах деятельности и способствовать развитию 
инноваций. Однако, необходимо также учитывать вопросы безопасности и конфиденциальности при 
работе с такими данными. 

Для примера расчета рыночной стоимости рассмотрим данные Big-data накопленные по клиентам 
банка за 5 лет, в нее входит модель поведения клиентов по использованию банковских карт дебетовых и 
кредитных, а так же анализ риска дефолта долга по кредитным лимитам, по типу клиента. 

Тип клиента определяется согласно баллам по поведению с учетом корреляции. 
Далее укажем данные оцениваемой Big-date информации для примера характеристики: 
• Срок накопления данных с 2018-2022 года 
• Местонахождение банка г. Екатеринбург 
• Количество клиентов банка 2 300 000 млн человек 
• Количество активных клиентов 1 000 000 человек 
• Количество транзакций для ведения статистики 4 000 000 000 штук 
• Точность данных для использования в скорингов моделях 95% по текущей статистике 
• Приведенная стоимость дохода от владения банком информации по поведению клиентов 

составляет 30 млн. рублей в месяц  
 Процесс оценки сравнительным подходом включает несколько этапов. Сначала необходимо 

собрать всю необходимую информацию и составить список активов, которые аналогичны оцениваемому 
объекту. Затем проводятся расчеты корректировок, которые учитывают различия между этими активами 
и оцениваемым объектом. Например, если оцениваемый объект имеет более высокую степень износа, то 
нужно учесть этот фактор при расчете его стоимости.  

Для проведения расчетов и внесения поправок, часто используется экспертный метод. Это связано 
с тем, что эксперты имеют доступ к рыночной информации о процентных различиях между активами. 
Например, они могут знать, что активы, которые находятся в лучшем состоянии, могут стоить на 10% 
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больше, чем активы среднего состояния.  
В итоге, после проведения всех расчетов и корректировок, определяется итоговая величина 

стоимости оцениваемого объекта. Этот процесс позволяет получить более точную оценку стоимости 
актива, основываясь на сравнении его с аналогичными активами на рынке.  

Важно отметить, что при проведении оценки сравнительным подходом необходимо учитывать все 
факторы, которые могут влиять на стоимость актива. Это могут быть физическое состояние, возраст, 
местоположение и другие характеристики актива. Также важно иметь актуальную и достоверную 
информацию о рыночных  

Для чего может быть нужна оценка стоимости данной информации, например если банк хочет 
сменить сферу деятельности. Банк работает в г. Екатеринбурге, а хочет открывать офисы в Волгограде. 

В котором портрет клиента будет отличаться, для этого банк может купить базу у другого банка по 
клиентам данного региона и использовать её для работы в данном регионе: 

1. Создавать корректные резервы по кредитные риски 
2. Предлагать рабочие промо акции для привлечения клиентов в регион 
3. Сами данные по клиентам для привлечения через каналы продаж сотовая связь или интернет 
И на основании данных из Big-data своего банка он сможет оценить приведённую стоимость дохода 

от покупки базы сравнив их между собой по характеристикам количества клиентов, количества 
транзакций, срок накопления данных и др. 

Информация очень важна в наши дни и наиболее важна правильная интерпретация информации и 
это дает получить дополнительную доходность. 

Сложности в оценки стоимости данной информации это найти сопоставимые данные, в данном 
случае у банка уже есть Big-data и он может оценить Big-data со схожими параметрами и сколько это будет 
стоить. В противном же случае точность оценки будет на очень низком уровне. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт расчетов с внебюджетными фондами в зарубежных странах, развитие 
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обязательных пенсионных систем и добровольного пенсионного страхования. 
Ключевые слова: 

 внебюджетный фон, пенсионная система, пенсионная реформа, социальное страхование. 
 
Внебюджетные фонды многих стран образуются за счет средств центрального бюджета в форме 

безвозвратных субсидий. Односторонняя связь появляется и в том случае, когда внебюджетный фонд 
перечисляет часть своих их ресурсов другим финансовым звеньям. Дорожный фонда США, созданный за 
счет специальных налогов, при наличии излишков предоставляет займы федеральному бюджету. 

Отчисления основываются на финансовой самодостаточности политики на рынке труда, которая 
достигается за счет, во-первых, размера отчислений, составляющий в странах Европейского Союза, США, 
Австралии от 4 до 6% расходов работодателей на оплату труда; во-вторых, за счет круга плательщиков. 
Исследование показало, в некоторых странах используется принцип партнерского участия в расходах 
работодателей и работников. Взнос последних значительно ниже и составляет до 2% месячной зарплаты. 
Однако, в США, например, формирование бюджета на политику рынка труда происходит исключительно 
за счет работодателей; в-третьих, переходящий остаток средств на конец финансового года не изымается 
и переходит на следующий год (в течение года с момента трудоустройства безработных). 

В большинстве стран сбором отчислений занимаются организации центрального правительства. 
Лишь в отдельных государствах сбор проводит местное или региональное правительство. Как 
правило, имеется общенациональное ведомство, которое взимает социальные налоги и аккумулирует 
средства в целевых фондах. Чаще всего это налоговые службы. В Японии департаменты, ведающие 
вопросами занятости, формируют и содержат соответствующие фонды. Существуют также 
неправительственные организации, занимающиеся сбором таких налогов.  Например, в Финляндии 
Центральный фонд взимает налоги с заработной платы и координирует их распределение между 
отдельными социальными фондами. 

Сбор налогов в рамках страхования может осуществляться на местном уровне. Так, в 
Нидерландах промышленные ассоциации собирают взносы через свои местные отделения. В Швеции 
местные отделения профсоюзов аккумулируют взносы по страхованию одновременно с 
профсоюзными взносами. В Германии в рамках социального страхования обязательному 
медицинскому страхованию подлежат все работнику по найму, получающие доход менее 
определенной суммы (двух средних зарплат в стране). 

Система ОМС включает диагностику и профилактику заболеваний, лечение в амбулаторных и 
стационарных условиях, обеспечение лекарствами и вспомогательными средствами, выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, на прерывание беременности, по материнству, в связи со смертью. 
Совокупная величина страхового взноса составляет от 10,5 до 13% от фонда оплаты труда. В Германии 7% 
общих расходов на здравоохранение покрывается за счет частного медицинского страхования. 

Пенсии, как правило, финансируются на принципе солидарности или на авансировании средств 
на пенсионное обеспечение. С начала 80-х годов проблемы пенсионного обеспечения выдвинулись в 
центр политики научных и общественных дискуссий во всех странах мира. Главная причина - старение 
населения (в результате снижения рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни  
благодаря успехам медицины). Этот процесс затрагивает все слои гражданского общества многих 
стран мира. 

Сегодня системы пенсионного обеспечения, действующие в большинстве стран более 40 лет, 
достигли своей зрелости. Это означает, что большинство работающих охвачены пенсионными планами и 
имеют право на получение пособий в полном размере, население состарилось, доля лиц, делающих 
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взносы в рамках пенсионного обеспечения, уменьшается. По многим пенсионным схемам характерен 
дефицит по текущим платежам. 

Важнейшей составляющей дальнейших работ по совершенствованию пенсионной реформы России 
должна стать комплексная проработка перспектив развития обязательного накопительного пенсионного 
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения в увязке с другими вопросами развития 
пенсионной системы 

Впервые о моратории на пенсионные накопления В Российской Федерации заговорили осенью 
2013 года, когда все отчисления граждан в накопительную часть пенсий за 2014 год были переданы в 
страховую часть пенсионной системы. Таким образом, накопительная часть трудовой пенсии граждан 
не формируется с 2014 года по 2023 гг., все взносы работодателей перераспределяются Социальным 
фондом России. Все замороженные пенсионные накопления ежегодно учитываются в страховой части 
пенсии.  

По оценкам многих исследователей в области пенсионного страхования интересы финансового 
обеспечения лиц пенсионного возраста наилучшим образом обеспечиваются, если развиваются три 
пенсионные системы: управляемая государством распределительная система для сокращения нищеты 
среди престарелых; находящаяся в частном управлении обязательная накопительная система и 
добровольная накопительная система. В том случае прослеживается разделение трех основных функций 
систем финансового обеспечения лиц пенсионного возраста - перераспределение доходов, накопление 
средств и страхования. Все это позволит обеспечить совместное страхование от многих факторов риска в 
преклонном возрасте.  

В настоящее время большинство мировых государств сочетают в себе все три функции и в одном 
государственном распределительном пенсионном плане, финансируемого за счет текущих поступлений в 
рамках налогообложения фонда заработной платы. 

Законодательное обеспечение пенсий в России имеет сложную и разветвленную систему, но не 
всегда эффективную и сбалансированную. Последствия экономического кризиса, структурная 
перестройка экономики в ближайшее десятилетие потребует чрезвычайных усилий государства по 
обеспечению функционирования пенсионных схем в нашей стране. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития современных технологий и 
методик на нефтегазовой отрасли, а также их влияние на экономику страны. Проведен перекрестный и 
сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в экологии и их развитие по 
средством внедрения технологий.  

Ключевые слова 
Анализ, метод, оценка, технологии, нефтегазовая отрасль. 

 
Искусственный интеллект (ИИ) и большие данные (Big Data) являются мощными инструментами, 

которые могут быть использованы для оптимизации процессов в нефтегазовой отрасли. 
Использование ИИ 
ИИ может быть использован для автоматизации задач, которые в настоящее время выполняются 

людьми, таких как анализ данных, принятие решений и управление операциями. Это может привести к 
повышению эффективности и производительности, а также к снижению затрат. 

Примеры использования ИИ в нефтегазовой отрасли: 
• Автоматизация анализа данных: ИИ может быть использован для анализа больших объемов 

данных, которые генерируются в процессе добычи и переработки нефти и газа. Это может помочь выявить 
закономерности и тренды, которые могут быть использованы для улучшения эффективности операций. 

• Поддержка принятия решений: ИИ может быть использован для поддержки принятия решений в 
сложных ситуациях, таких как прогнозирование добычи, оптимизация маршрутов транспортировки и 
управление рисками. 

• Управление операциями: ИИ может быть использован для управления операциями на 
нефтегазовых месторождениях и предприятиях. Это может помочь повысить безопасность, эффективность 
и надежность. 

Использование больших данных 
Большие данные могут быть использованы для получения новых знаний о процессах добычи и 

переработки нефти и газа. Это может привести к разработке новых технологий и методов, которые могут 
повысить эффективность и рентабельность отрасли. 

Примеры использования больших данных в нефтегазовой отрасли: 
• Анализ сейсмических данных: Большие данные могут быть использованы для анализа 

сейсмических данных, полученных при разведке месторождений нефти и газа. Это может помочь выявить 
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новые месторождения и повысить эффективность добычи. 
• Моделирование процессов: Большие данные могут быть использованы для моделирования 

процессов добычи и переработки нефти и газа. Это может помочь улучшить понимание этих процессов и 
повысить эффективность их управления. 

• Прогнозирование спроса: Большие данные могут быть использованы для прогнозирования спроса 
на нефть и газ. Это может помочь предприятиям оптимизировать свои запасы и производство. 

Перспективы 
Использование ИИ и больших данных в нефтегазовой отрасли будет продолжать расти в будущем. 

Это связано с тем, что эти технологии становятся все более доступными и совершенными. 
Ожидается, что ИИ и большие данные будут использоваться для следующих целей: 
• Улучшение безопасности: ИИ и большие данные могут быть использованы для повышения 

безопасности операций на нефтегазовых месторождениях и предприятиях. 
• Снижение воздействия на окружающую среду: ИИ и большие данные могут быть использованы 

для снижения воздействия нефтегазовой отрасли на окружающую среду. 
• Увеличение добычи: ИИ и большие данные могут быть использованы для увеличения добычи 

нефти и газа из существующих месторождений. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается вопрос особенностей развития современных технологий и 
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методик на нефтегазовой отрасли, а также их влияние на экономику страны. Проведен перекрестный и 
сравнительный анализ влияния различных факторов на рост эффективности в экологии и их развитие по 
средством внедрения технологий.  

Ключевые слова 
Анализ, метод, оценка, технологии, нефтегазовая отрасль. 

 
Климатические изменения оказывают значительное влияние на добычу нефти и газа. Повышение 

температуры воздуха, таяние ледников и изменение уровня моря приводят к деградации инфраструктуры 
добычи, снижению добычи и повышению затрат. 

Текущие тенденции 
В последние годы наблюдается тенденция к снижению добычи нефти и газа в традиционных 

регионах, таких как Северная Америка и Ближний Восток. Это связано с истощением запасов, а также с 
ростом затрат на добычу. В то же время наблюдается рост добычи в новых регионах, таких как Арктика и 
Африка. 

Влияние климатических изменений 
Климатические изменения оказывают негативное влияние на добычу нефти и газа в следующих 

аспектах: 
• Деградация инфраструктуры: Повышение температуры воздуха приводит к таянию вечной 

мерзлоты, что может привести к повреждению трубопроводов и других объектов инфраструктуры 
добычи. 

• Снижение добычи: Изменение климата может привести к снижению добычи нефти и газа из-за 
того, что месторождения истощаются быстрее, а добыча становится более сложной. 

• Повышение затрат: Климатические изменения могут привести к повышению затрат на добычу из-
за необходимости строительства более устойчивых объектов инфраструктуры и использования более 
сложных технологий. 

Прогнозы на будущее 
Ожидается, что влияние климатических изменений на добычу нефти и газа будет усиливаться в 

будущем. Это связано с тем, что изменение климата будет продолжаться, а традиционные регионы 
добычи будут истощаться. 

Меры по снижению влияния климатических изменений 
Для снижения влияния климатических изменений на добычу нефти и газа необходимо принимать 

следующие меры: 
• Переход на возобновляемые источники энергии: это позволит снизить зависимость от 

ископаемого топлива и снизить выбросы парниковых газов. 
• Инновации в технологиях добычи: Разработка новых технологий добычи, которые будут более 

устойчивыми к климатическим изменениям. 
• Управление рисками: Разработка планов по управлению рисками, связанными с климатическими 

изменениями, такими как повреждение инфраструктуры и снижение добычи. 
Заключение 
Климатические изменения являются серьезным вызовом для отрасли добычи нефти и газа. Для 

снижения влияния климатических изменений необходимо принимать меры по переходу на 
возобновляемые источники энергии, развитию новых технологий добычи и управлению рисками. 

Анализ мировых тенденций показывает, что в некоторых регионах уже наблюдаются значительные 
изменения в объемах добычи нефти и газа из-за климатических факторов. Например, в Арктике таяние 
ледников приводит к открытию новых территорий для добычи углеводородов, однако это также создает 
новые экологические риски и проблемы с логистикой. В то же время, в других регионах, таких как Африка, 
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наблюдается снижение объемов добычи из-за изменения погодных условий и недостатка инвестиций в 
развитие инфраструктуры. 
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ОБЗОР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ЕГО ФУНКЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Аннотация 

Бухгалтерский счет является самым основным счетом для управления хозяйственными счетами, 
установленным в каждом учреждении и на предприятии. Этот счет имеет комплексный характер и 
учитывает все операции, происходящие внутри предприятия. Первая бухгалтерия была основана в 1494 
году итальянским монахом Луко Паколли. Учет происходит от слов «бухи» — книга, «альтер» — отмечать, 
что означает писать в книге. На каждом предприятии создаются специальные бухгалтерские отделы для 
ведения бухгалтерского учета.  
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OVERVIEW OF ACCOUNTING AND ITS FUNCTIONS IN ECONOMIC THEORY 

 
Abstract 

The ledger account is the most basic account for managing business accounts, installed in every institution 
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and enterprise. This account is comprehensive and takes into account all transactions occurring within the 
enterprise. The first accounting office was founded in 1494 by the Italian monk Luco Pacolli. Accounting comes 
from the words “buhi” - book, “alter” - to mark, which means to write in a book. At each enterprise, special 
accounting departments are created to maintain accounting records.  

Key words:  
аccounting, enterprise, economic theory, economics, banks, management system. 

 
Бухгалтерский счет является самым основным счетом для управления хозяйственными счетами, 

установленным в каждом учреждении и на предприятии. Этот счет имеет комплексный характер и 
учитывает все операции, происходящие внутри предприятия. Первая бухгалтерия была основана в 1494 
году итальянским монахом Луко Паколли. Учет происходит от слов «бухи» — книга, «альтер» — отмечать, 
что означает писать в книге. На каждом предприятии создаются специальные бухгалтерские отделы для 
ведения бухгалтерского учета. Работа бухгалтера, как и других сотрудников, ориентирована на 
конкретный объект или предмет. Речь идет об их расчете и определении соответствующих показателей.  

Бухгалтерия не только ведет ежедневную отчетность на предприятии, но и служит наглядным 
источником информации для внутренних и внешних пользователей предприятия. Потому что операции, 
описанные в бухгалтерском учете, должны быть корректными, полными, чистыми, непрерывными и 
носить проверяемый характер по всем операциям. 

Функции кредиторской задолженности: - функция надзора и проверки; - Миссия по сохранению 
имущества; - Информационная функция; - Функция выбора. 

Контрольно-ревизионная функция бухгалтерского учета – эта функция связана с выполнением 
фактической работы, состоянием ценностей, их движением. Контрольно-ревизионная функция бухгалтера 
контролирует выполнение обязательств компании. Бухгалтер документирует информацию о счете и 
обобщает ее в сводных или сводных примечаниях. То есть помогает полностью официально показать работу 
учреждения или предприятия и провести внешний аудит. С помощью бухгалтерии проверки проводят 
финансовые учреждения, налоговые органы, аудиторские службы, правоохранительные органы и другие. 

Задача сохранения собственности является одной из важнейших задач. Данная задача связана с 
совершенствованием системы учета и повышением уровня ее контроля. Эта функция предназначена для 
записи ценностей на счет и предоставления учета их движения. Основным инструментом реализации этой 
задачи является реализация имущества предприятия. 

Функция информационного обеспечения – информационная функция является одной из основных 
функций бухгалтерского учета в системе управления при переходе к рыночным отношениям. Полнота, 
точность и своевременность информации повышают важность этой должности. Управление 
предприятиями, отраслями промышленности и домашними хозяйствами осуществляется на основе 
бухгалтерской информации. Данные этого аккаунта разделены на пользователей: внутренние 
пользователи, внешние пользователи. Внутренние пользователи – это прямые инвесторы, инвесторы, 
сотрудники предприятия. Внешние пользователи — это стороны, которые не работают на предприятии и 
заинтересованы в работе предприятия, например, акционеры, кредиторы, налоговые органы, 
государственные органы, финансовые отделы, аудиторы, организации по обработке данных и другие. 

Передаточная функция – эта функция связана с функцией данных и, следовательно, является 
производной от нее. Операции могут охватывать определенные отчетные периоды. После каждого 
отчетного периода счет консолидируется на систематической основе.  

Список использованной литературы: 
1. Бухгалтерский учет. Минск."Высшая школа" 1999 г.  
2. Кирянова З.В. Теория бухгалтерского учета. М. "Финансы и статистика" 2002г.  
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СЛОВО КАК ДЕЙСТВИЕ В МИРОВОЗЗРЕНИИ ДЕКАБРИСТОВ 

 
Аннотация 

Автор статьи представляет линию действенной и речевой практики, поведения декабриста – 
реального человека и литературного героя. Фактический материал подтверждает мысль: герой писателей-
декабристов – это сам декабрист, человек передовых убеждений, гражданского пафоса. 

Ключевые слова:  
слово, дело, действие, декабристы, человек, идеал. 

  
Любое творческое построение, любое художественное произведение или просто заявление имеет 

вес только тогда, когда за словом следует подтверждение делами. Когда сказанное человеком 
соответствует его жизненной ориентации в большом и малом. Словом, подтверждение жизнью – самый 
веский аргумент. 

Для декабристов формула «поведение как искусство» в высшей степени применима. Ибо 
декабристы – это прежде всего люди действия. Это проявилось и в том, что общественно – политическая 
деятельность их была направлена на практические преобразования в России. И в том, что личные 
качества, характеризующие человека как человека действия, ценились наравне с умением разработать 
тот или иной теоретический документ. В этом смысле очень характерно замечание М.С. Лунина о том, что 
П.И. Пестель предлагает «наперед энциклопедию написать, а потом к Революции приступить». (2, 179) 

Не удивительно поэтому, то тот идеал человека, который был характерен для миропонимания 
декабристов, нашел свое выражение и воплощение в жизнях этих людей. Здесь произошло утверждение 
идеала, утверждение через свою жизнь. Опять-таки сказывается установка декабристов на практикующую 
реализацию своих идей. 

Коль скоро для декабристов слово равно делу, а дело выражается в конкретных поступках, то 
несомненный интерес представляет поведение декабристов. К нему и обратимся. 

Для людей, принадлежащих к декабристским кругам, характерна одна своеобразная черта. Ее 
отмечают и современники, и нынешние исследователи, занимающиеся проблемой философских взглядов 
и творчества декабристов. Это – говорение, «разговорчивость» декабристов. Современники подчеркивали 
резкость и прямоту суждений, стремление без обиняков высказать свое мнение. «Особенно гвардейские 
офицеры обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали 
их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте или в частной гостиной, слушали ли 
их сторонники или противники их воззрений. Никто не думал о шпионах, которые в ту эпоху были почти 
неизвестны. (1, 1, 224) 

Подобное речевое поведение нарушало принятые в свете нормы, более того, было прямо 
противопоставлено им. Темы, считавшиеся запретными, становились предметом прямого обсуждения. 
Известно, что нарушением норм принятого речевого поведения прославился Николай Тургенев. 

С какой целью это делалось? Казалось бы, с точки зрения здорового смысла, в подобной ситуации 
необходима была конспирация и только конспирация. Именно такая установка была характерна для всего 
последующего революционного движения в России. Что касается декабристов, то «витийство на балах» 
входило в программу тайного общества. И хотя «официально» это было зафиксировано лишь в период 
существования Союза Благоденствия, все же характеристика эта применима для всего декабристского 
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движения. 
В той атмосфере «узаконенной подлости» каждое слово, каждый поступок, даже если он был 

отнесен к сфере быта, становились демонстрацией тех идей, которые использовали говорящие. 
Знаменательно стремление именно к тому, чтобы выделиться, но не слиться с окружающими (что 

было бы логично с точки зрения конспирации). Н.И. Тургенев писал по этому поводу своему брату: «Мы 
не за тем принимали либеральные правила, чтобы нравиться хамам. Они нас любить не могут. Мы же их 
всегда презирать будем». (5,208) Это требование открыто утверждать свои убеждения и в словах, и в 
поступках. Более ярко оно выражено у П.А. Катенина (правда, замечание это относится к словесности, но 
это не суть важно, ибо оно отражает общую тенденцию): «Обязанность теперь стоять за себя и за правое 
дело, говорить истину не заикаясь, смело хвалить хорошее и обличать дурное, не только в книгах, но и в 
поступках, повторять сказанное им, повторять непременно, чтобы плуты не могли притворяться, будто не 
слыхали, заставить их сбросить личину, выйти на поединок и, как выйдут, забить их до полусмерти». (4,77) 
Поведение такого рода было своеобразным опознавательным знаком, по которому декабристы отличали 
«своего» по духу человека. Любопытно, что именно поведение в повседневной жизни было одним из 
критериев отбора членов тайного общества. 

Очень характерен в этом отношении поступок Д.И. Завалишина. Он, вернувшись в Петербург в 1824 
году, отказался воспользоваться рекомендательным письмом к Аракчееву. Таким образом, он сразу же 
заявил о своей общественной позиции и тем самым определил отношение к себе в обществе. Аракчеев 
аттестовал Д.И. Завалишина как «величайшего гордеца» и «либерала». Декабристы же увидели в нем 
человека с близкими им идеалами. 

Такие поступки со временем перерастали в новое качество и становились значимыми для многих, 
ибо утверждали человеческое достоинство не только конкретного носителя данного поступка, но и 
окружающих. 

Это и деятельность М.Ф. Орлова по улучшению положения солдат во вверенной им дивизии. Это и 
создание И.И. Пущиным союза, «имеющего целью личное освобождение дворовых людей». (1, 1, 397) И 
далее это поведение декабристов на следствии и в ссылке. На это следует остановиться подробнее. Ведь 
в ситуациях экстремальных наиболее глубоко раскрывается человеческая натура. 

Когда читаешь следственные материалы по делу декабристов, кроме чувства величайшего 
уважения к их достойному поведению, возникает еще одно. Постоянно преследует мысль: «Почему они 
говорили»? 

Не стоит здесь рубить с плеча. Было бы глубоко несправедливым истолковывать это как следствие 
слабости и квалифицировать рассказы подследственных как доносы. 

Чтобы понять ту трагическую ситуацию, которая сложилась на следствии, вспомним о 
разговорчивости декабристов и ее потоках. Свойственное этим людям понятие чести, убеждение в том, 
что скрывать свои взгляды постыдно – вот то, что определило их поведение. Невозможность отказа от 
своих взглядов, хотя бы внешне – то, без сомнения, признак необыкновенной цельности характера. 
Вспомним ту характеристику, что священник Мысловский дал П.И. Пестелю: «Везде и всегда был равен 
себе самому. Ничто не колебало твердости его». (6,39) Быть равным себе независимо от обстоятельств – 
это очень важная черта в миропонимании декабристов. Но в данной ситуации она обернулась трагедией. 

И еще одно очень важное уточнение. Говорили декабристы, главным образом, о себе. В противном 
же случае говорить отказывались вообще. И следственный комитет слышал ответы аналогичные 
лупинскому: «… называя их поименно, я изменил бы родству и дружбе». (1, 3, 431) 

Если на следствии М.С. Лунин молчал, то в Сибири он заговорил достаточно громко. Особенно 
широкий резонанс получили его знаменитые «Письма из Сибири», цель которых М.С. Лунин определил 
так: «Последним желанием  Фемистокла в изгнании было, чтобы перенесли смертные останки его в 
отечество и предали родной земле; последнее желание мое в пустынях Сибирских, чтоб мысли мои, по 
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мере истины, в них заключающейся, распространились и развивались в умах соотечественников». (1, 3, 
187) И в ссылке не утратила свою ценность и значимость позиция декабристов: «… обязанность говорить 
и для общего блага независима ни от каких обстоятельств нашей скоротечной жизни». (1, 3, 196) 

Не только М.С. Лунин остался «равен самому себе». До нас дошли воспоминания многих 
декабристов, написанные ими в ссылке. И нигде сожаления или раскаяния. С.Г. Волконский: «Избранный 
мною путь привел меня в Верховный уголовный суд, в Сибирь, в каторжную работу и к тридцатилетней 
жизни в ссылке и тем не менее ни от одного слова своего и сейчас не откажусь…» (1, 2, 265) 

К сказанному хотелось бы добавить мысль, высказанную Ю.М. Лотманом и этим закончить: «… 
именно в создании совершенно нового для России типа человека вклад их (декабристов) в русскую 
культуру оказался непреходящим и своим приближением к норме, к идеалу напоминающим вклад 
Пушкина в русскую поэзию». (7, 69)  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНИВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

Работа посвящена вопросам применения междисциплинарных научных подходов и методологий к 
оцениванию эффективности функционирования системы оказания квалифицированной юридической 
помощи в России.   

Сделан вывод о возможности при изучении проблемы эффективности использовать подходы, 
учитывающие анализ затрат и реализации целей, то есть степени полезности системы, в которую должны 
входить анализ результатов мониторинга функционирования системы, данных статистики, использование 
системного анализа, моделирования, финансового анализа, методологических подходов естественных 
наук, а также подход, отражающий показатели социально значимого результата деятельности системы в 
виде количественных данных о процессах оказания  и качестве оказываемой юридической помощи.  
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Abstract 

The work is devoted to the application of interdisciplinary scientific approaches to assessing the 
effectiveness of the functioning of the system of providing qualified legal assistance in Russia. 

It is concluded that it is possible to use approaches that take into account the analysis of costs and the 
implementation of goals, as well as an approach that reflects the indicators of socially significant results of the 
system's activities in the form of quantitative data on the processes of rendering and quality of legal assistance 
provided. 
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Главное предназначение права в жизни общества - упорядочение, организация общественных 
отношений. Эффективность правового регулирования выступает в качестве показателя уровня развития, 
во-первых, отдельных элементов механизма правового регулирования, во-вторых, всей системы 
правового регулирования в целом, в-третьих, всей системы правового воздействия; в-четвертых, всей 
правовой системы общества; в-пятых, в качестве показателя правового прогресса общества. Повышение 
эффективности правового регулирования является основой для последующего поступательного развития 
общества и обеспечивается совершенствованием законодательства, правоприменительной практики, 
повышением уровня правосознания [1]. 

К сожалению, понятие эффективности в настоящее время не нашло своего должного отражения в 
нормативных источниках и чаще всего используется исследователями применительно к системе 
управления, экономике и др. В этой связи согласимся с профессором Ю.Н. Стариловым, который обращает 
внимание на то обстоятельство, что в российском политико-правовом лексиконе укрепился термин 
«эффективный», однако отсутствуют разъяснения относительно критериев эффективности, а также 
походы к пониманию и разъяснению эффективности [2]. 

Одной из наиболее важных гарантий, предусмотренных Конституцией России, является гарантия 
обеспечения и реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, причем 
закрепление права в конституционном порядке и предоставление гражданину указанного и 
гарантированного права, с одной стороны, ряд исследователей рассматривают, как увеличение гарантий 
его реализации, а с другой стороны, как частичное нарушение принципа равенства требующего, 
предусматривающее «оправдание» обеспечения права и соблюдение баланса интересов сторон при 
каждом неравном обращении  [3, с. 12]. Соответственно, можно предположить, что реализация права на 
профессиональную юридическую помощь направлена как на защиту нарушенных прав, так и на 
возможность справедливого «противодействия нарушающей стороне». Реализация требования по 
обеспечению права на получение квалифицированной юридической помощи, несущего в себе социально-
правовые функции, является одной из обязанностей государства, выступающего основным гарантом 
обеспечения прав человека [4]. 

Сегодня общество сегодня вправе рассчитывать на наличие в стране эффективного механизма 
реализации гарантий на получение именно квалифицированной юридической помощи. Данное 
обстоятельство обусловлено, в первую очередь, потенциальной, внутренней потребностью любого 
человека на справедливость [5].   

Обратим внимание, что Конституция Российской Федерации закрепляет широкий круг прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина, однако их реализация на уровне правоприменительной 
практики не всегда доступна, а осуществление зависит от факторов: экономических, культурных, 
политических, институциональных и других. В Российской Федерации данная проблема осложняется 
институциональным несовершенством правоохранительной и правозащитной системы [6].  

Исходя из принципа аналогии (без применения к конкретному объекту),  отметим, что определение 
эффективности функционирования системы  оказания квалифицированной юридической помощи в 
стране качества можно понимать как способность  самой системы и ее составляющих элементов 
(подсистем, субъектов) в целом реализовать стоящие перед ней цели, саму  эффективность - как степень 
фактической реализации данных целей [7]. Соответственно, это правило необходимо учитывать при 
выработке критериев качества функционирования системы и оценки эффективности реализации 
анализируемой конституционной гарантии. 

Квалифицированность юридической помощи определяется двумя основными критериями – 
профессионализмом и высокой квалификацией (уровень образования, квалификационный экзамен, 
практический опыт, наличие органа, оценивающего качество оказываемой помощи) субъекта оказания, а 
также качеством оказываемой помощи.  
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Субъектами оказания квалифицированной юридической помощи, являются адвокаты, а институт 
адвокатуры является единственным   институтом, деятельность которого отражена в Конституции России 
как основного субъекта по оказанию указанной помощи. Также к субъектам оказания юридической 
помощи относятся юридические клиники и государственные бюро, действующие в рамках системы 
оказания бесплатной юридической помощи, государственные и муниципальные органы (юридические 
подразделения), органы прокуратуры, иные правоохранительные органы, суды, а также ряд 
негосударственных организаций, нотариальные конторы и общественные организации.  Вполне 
очевидно, что для ряда субъектов оказание правовой помощи не является определяющим, но в то же 
время в ходе выполнения поставленных задач могут реализовываться и данные функции (например, в 
процессе профессионального правового консультирования). 

Отметим, что сегодня в науке используются два основных междисциплинарных подхода при 
изучении проблемы эффективности, один из которых  акцентирует внимание на соотношении между 
затраченными средствами и полученными результатами (при этом итоги деятельности рассматриваются 
как вторичные), а второй подход акцентирует внимание на достижении социально значимого результата 
деятельности субъекта и оставляет за рамками исследования финансовый аспект [8, С. 10]. 

Говоря о втором подходе, отметим, что в последнее время основным инструментом, используемым 
при оценке эффективности функционирования  государственных институтов и органов власти, а также 
эффективности выполнения поставленных перед ними задач является мониторинг их деятельности, на 
основании которого с учетом соответствия разработанным критериям делается заключении о степени 
эффективности функционирования и реализации целевых задач, а также об отнесении объектов анализа 
к категории рисков причинения ущерба соответствующей деятельностью (низкий, средний, высокий) [9].  

При этом следует обратить внимание на качество предоставляемой и получаемой информации для 
проведения мониторингов. Для получения реальных итогов, необходимо, чтобы информация была всегда 
своевременной, полной и достоверной. Поскольку оценка эффективности государственных систем и 
институтов (а также институтов гражданского общества) для России является достаточно новым 
направлением, существуют определенные проблемы при выборе критериев оценки и внедрении 
оценочных исследований [10]. 

С учетом сказанного вполне допустимо применение данного механизма и оцениванию 
эффективности функционирования системы оказания квалифицированной юридической помощи, 
обеспечивающей реализацию конституционной гарантии на ее получение, однако, если, например, 
эффективность правосудия выражается в качественно-количественных показателях работы судей [11], то 
вполне можно допустить, что эффективность   анализируемой системы связана с качественно-
количественными показателями субъектов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь, в 
первую очередь, адвокатов, нотариусов, иных профессиональных юристов. Соответственно, в качестве 
основных статистических данных, необходимых для анализа, выступает информация о количестве 
субъектов оказания юридической помощи и числе конкретных правовых действий по разрешению 
конкретной проблемной правовой ситуации.  

Вполне допустимым к изучению вопросов эффективности, требующим серьезного анализа и 
развития можно признать и метод моделирования оценки качества оказываемой правовой помощи, в 
ходе которого при построении соответствующей модели следует учитывать такие показатели, как  оценка 
уровня  квалификации субъекта оказания юридической помощи, средний уровень оказания юридической 
помощи (зависящий от сложности каждого случая оказания помощи, количества случаев оказания 
помощи), коэффициент безупречной работы (характеризуемый количеством жалоб на действия субъекта 
оказания и числом удовлетворенных жалоб заявителей) [12]. Все указанные показатели формируются на 
результатах данных мониторинга и статистики функционирования субъектов системы оказания 
квалифицированной юридической помощи. 
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В связи с отсутствием в действующем законодательстве строго сформулированного понятия 
«квалифицированная юридическая помощь» и необходимостью использовать авторские определения 
достаточно интересным и целесообразным будет обращение при оценке эффективности к социальным 
системам, использующим аналогичные подходы изучения, в частности, к медицинской системе. В 
частности, при ее анализе исследователи «разбивают эффективность» на три составляющие: 
медицинскую, социальную и экономическую [13]. Соответственно, применительно к системе оказания 
квалифицированной юридической помощи эффективность также можно «разделить» аналогичным 
образом, где в качестве основной будет выступать «юридическая» составляющая, а точнее, составляющая, 
определяющая именно качество оказываемой правовой помощи. 

Также по аналогии вполне допустимым к применению может быть и процессный подход. 
Например, для оценки эффективности в отечественной системе здравоохранения используются 
исключительно процессные показатели, которые не сведены в единую систему, а данные, необходимые 
для расчета этих индикаторов, собираются и мониторируются различными ведомствами. И если 
применительно к медицинской системе  уже разработаны в нормативном порядке конкретные 
коэффициенты оценки: коэффициент выполнения функции врачебной должности, коэффициент 
финансовых затрат медицинской организации, коэффициент эффективного использования коечного 
фонда, коэффициент финансовых затрат стационара и т.д., а также целевые показали, характеризующие 
эффективность их реализации [14], то применительно  к анализируемой системе работа в данном 
направлении еще ведется.  

Отметим, что исследователи, разрабатывающие процессный подход оценки качества оказания 
юридической помощи, проводят с позиции теории систем оценку различных потоков (информации, 
материи, энергии) и анализируют наиболее важные подпроцессы оказания правовой помощи: это 
подпроцессы юридического консультирования, составление документов правового характера, 
представление доверителя в различных видах судопроизводства и т.п. [15]. 

Показатель эффективности деятельности системы в виде отношения показателя общего результата 
процесса к показателю его затрат характеризует функционирование системы с точки зрения расходов 
системы на реализацию целей, а показатель коэффициента полезного действия (для правовых систем он 
называется «полезность») определяется как отношение показателя результата деятельности системы к 
показателю ее общей деятельности. Среднее значение этих показателей, одновременно учитывающее 
эффективность деятельности в классическом понимании (число случаев оказания помощи, качество 
оказываемой помощи и т.д.) и эффективность в зависимости от затрат и будет являться в итоге критерием 
эффективности работы системы оказания юридической помощи. Значение итогового показателя состоит 
в том, что он определяет особенности эффективности функционирования системы с учетом анализа затрат 
и реализации целей, т.е. степени полезности системы. Реализация данного подхода будет максимально 
эффективной в случае привлечения к решению представителей юридического сообщества, экономистов, 
исследователей в области системного анализа и наличия достоверных данных о функционировании 
системы.   

Подводя итог, хочется обратить внимание исследователей на необходимость комплексного анализа 
проблематики оценивания эффективности функционирования комплексной системы оказания 
квалифицированной юридической помощи. В то же время нельзя проводить разделение императивных 
нормативных установок и потребности общества и государства в идеологии, в обеспечении реальной 
законности и справедливости, в независимости судебной власти, в минимизации коррупционных 
проявлений во всех государствообразующих системах. События последнего времени как никогда 
подтверждают данный тезис.  

Россия сегодня находится в сложных условиях и необходимость развития всех сфер 
государственности, стремление обеспечить нашим гражданам все конституционные гарантии не 
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подлежит сомнению.  В этой связи реализация права каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи  остается чуть ли не единственной гарантией возможности защиты от нарушителей 
законности, в первую очередь, со стороны самого государства и об этом свидетельствует возросшее число 
обращений граждан и к адвокатам и к субъектам государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи и в правоохранительные органы, соответственно, устойчивость и эффективность 
системы оказания квалифицированной юридической помощи должна быть безусловно обеспечена. 
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Российской Федерации.  

Ключевые слова: 
образование юридических лиц, субъекты и объекты корпоративных правоотношений,  

корпоративные нормы и корпоративное управление. 
 
Корпоративные правоотношения — это общественные отношения, урегулированные нормами 

гражданского права, возникающие в связи с созданием и деятельностью корпоративных организаций. 
Для понимания возникновения корпоративных правоотношений и связанной с ними 

ответственностью следует обратиться к истории. 
В XV веке в странах Европы прообразом первых юридических лиц считались торговые гильдии, 

артели, товарищества, которые создавались для организации совместных путешествий с торговыми 
целями. Объединения создавались не по желанию, а из-за необходимости, так как трудности торговли 
вынуждали купцов поддерживать друг друга и с общего дохода платить налоги в казну. Собственность при 
ликвидации делилась между её участниками. Развитие промышленности, торговли и экономики активно 
стимулировало коммерсантов создавать и развивать организационно-правовые формы экономической 
деятельности. Аналогично опыту западного предпринимательства в России в конце XVII века стали 
создаваться коммерческие предприятия. Практически с момента своего зарождения корпорации 
приобретали привилегии, дарованные властью, позволявшие им пренебрегать интересами населения и 
ущемлять возможности развития конкурентов. Это вызывало напряжение в обществе и привело в конце 
XIX века к разработке антимонопольного законодательства США, а в 1919 году к созданию 
Международной организации труда в целях урегулирования трудовых отношений рабочих и 
работодателей. Но, при этом корпорации обладали большим ресурсным потенциалом, дающим им 
возможность участвовать в решении социально значимых проблем в обществе. 

В 1917 году после свершения Октябрьской социалистической революции и образования первого в 
мире социалистического государства – Союза Советских Социалистических Республик (СССР) развитие 
корпоративных организационно-правовых форм замедлилось, а впоследствии всеобщая национализация 
крупных промышленных предприятий надолго исключила из их гражданского оборота. Наступил период 
государственно-плановой экономики с присущими ей формами ведения хозяйственной деятельности. 
Государственные органы практически полностью планировали ассортимент и производство всех товаров 
и услуг, регулировали цены на все продукты и величины всех заработных плат. Инвестиционные решения 
также принимались централизованно. Такая экономическая система зачастую отрицала частную 
собственность на средства производства либо полностью, либо частично, и противопоставляла 
себя рыночной экономике. 

С распадом СССР в 1991 году наступили экономические и политические преобразования, и начался 
процесс передачи государственного имущества в частную собственность. С целью развития коммерческой 
и предпринимательской деятельности в России стали создаваться юридические лица, которые имели 
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обособленное имущество и отвечали им по своим обязательствам. Основными целями, юридических лиц 
являлись: обособление определенной имущественной массы и включение ее в гражданский оборот 
общества, в результате которого происходило централизация капитала; ограничение 
предпринимательского риска, получение прибыли; освобождение от имущественной ответственности; 
осуществление различного рода защиты прав и коллективных законных интересов участников, как в 
имущественной, так и в неимущественной сфере. 

В ходе социально-экономических преобразований потребовался пересмотр российского 
законодательства. В обновленном законодательстве РФ правовые нормы корпоративных отношений 
содержатся в статьях 8; 17; 30; 34; 35  Конституции Российской Федерации, главе 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ), федеральных законах РФ («Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ; «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ; «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»  от 05.03.1999 № 46-ФЗ), нормативных и правовых актах 
ЦБ России и др.  

В ст. 2 ГК РФ закреплено понятие корпоративных отношений, которые определены как процесс 
участия и управления в корпорации. Корпоративные правоотношения складываются между акционерами, 
инвесторами, кредиторами и обособленным от них аппаратом управления (менеджментом).  

В Российской Федерации государственные органы регулируют деятельность и принимают активное 
участие во всех крупных корпорациях и компаниях (издание федеральных законов, выдача лицензий, 
владение контрольным пакетом акций, защита от рейдерских захватов).  

Субъектами корпоративных правоотношений являются участники корпоративных отношений 
(акционеры, инвесторы, кредиторы, поставщики, наемные менеджеры, служащие корпорации, 
государственные органы управления, потребители). Объектами корпоративных правоотношений 
являются права собственности участников корпорации, совместные интересы или волеизъявления.  

Руководство корпорацией осуществляется учредителем самостоятельно или через специальные 
органы управления, предусмотренные уставом, который периодически пересматривается и 
совершенствуется. Корпоративные нормы разрабатываются, регулируются нормативными правовыми 
актами корпорации и адресуются ее участникам. Они выражают волю её участников; фиксируют функции, 
цели и задачи структурных подразделений корпорации; включают перечень прав и обязанностей членов; 
регулируют порядок вступления и выхода из неё; предусматривают гарантии соблюдения предписаний. 
Сфера действия корпоративных норм ограничивается пределами корпорации и не распространяются на 
другие корпорации. 

Влияние на экономические показатели деятельности корпораций оказывает её корпоративное 
управление. Суть, которого заключается в том, чтобы дать возможность акционерам и инвесторам 
эффектно контролировать руководство деятельности корпорации и влиять на менеджмент. 
Необходимость корпоративного управления возникла с появлением крупных корпораций на рубеже XIX–
XX веков, когда стал происходить процесс разделения прав собственности и управления этой 
собственностью. Прежде собственники были полновластными хозяевами предприятий и держали в своих 
руках как исполнительные, так и контрольные функции. Когда собственники стали расширять сферы своей 
деятельности, им пришлось передавать исполнительные функции другим лицам. Наемным исполнителям 
высшего звена доверили право принятия решений не только по текущим, но и по стратегическим 
вопросам. Как только это произошло, стал очевиден конфликт интересов управленцев и акционеров. 
Акционерам был нужен рост капитализации, а топ – менеджерам – солидный статус, высокая зарплата и 
бонусы. История корпоративного управления – это история противостояния интересов этих основных 
сторон. Играя на разногласиях между интересами акционеров, менеджеры высшего звена 
сконцентрировали контроль над корпорацией в своих руках. Управленцы свели роль акционеров к 
минимуму, став фактически полновластными хозяевами предприятий. В финансово-хозяйственной 
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деятельности корпорации традиционно происходит расстановка сил влияния, одни участники, имеющие 
больше долей в уставном капитале, способны навязывать свою волю и интересы другим участникам, у 
которых доля меньше. Поэтому в корпорации существует стремление к установлению корпоративного 
контроля с целью иметь возможность определять стратегические и оперативные решения по вопросам 
деятельности корпорации. 

В целях совершенствования корпоративного управления в 2014 году Советом директоров Банка 
России был одобрен Кодекс корпоративного управления и рекомендован акционерным обществам 
ценные бумаги, которых допущены к организованным торгам в процессе их размещения путем открытой 
подписки. 

В настоящее время, в связи с несоблюдением корпоративного управления и законодательства в РФ 
часто возникают корпоративные конфликты. К наиболее характерным нарушениям относятся: нарушение 
права акционеров на участие в общем собрании; нарушение прав акционеров в ходе реорганизации и 
объединения компаний; нарушение требований раскрытия информации; вывод активов в 
«дружественные» компании; осуществление фиктивных банкротств, с последующей скупкой 
продаваемых активов. 

Таким образом, эффективный механизм корпоративного управления способствует устойчивому 
росту капитализации корпорации, снижает риски и вероятность возникновения корпоративных 
конфликтов, увеличения корпоративных связей и стабильность бизнеса. 

В завершение, нужно отметить, что корпоративное законодательство РФ находится еще на стадии 
своего формирования, но уже представляет собой организованную область правового регулирования, 
которое находится в непрерывном и прогрессивном развитии.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

 
Аннотация 

Французского философа Мишеля Монте можно упомянуть как одного из педагогов, оказавших 
большое влияние на преподавание латинского языка. Воспитанием его в семье занимался наемный 
наставник-губернатор. Его учитель не говорил по-французски, и уроки велись напрямую. Как отметил М. 
Монте, уроки проводились без книг, грамматики, правил и грамматики. Не только учитель, но и 2 его 
помощника и все члены семьи говорили с М. Монтенем на латыни. 

Ключевые слова:  
иностранный язык, грамматика, фонетика, педагог, преподавание, учитель. 

 
The French philosopher Michel Monte (1533-1592) can be mentioned as one of the pedagogues who had 

a great influence on the teaching of the Latin language. He was tutored in his family by a hired tutor-governor. 
His teacher did not speak French and the lessons were conducted directly. As noted by M. Monte, the lessons 
were conducted without books, grammar, rules and grammar. Not only the teacher, but also his 2 assistants and 
all members of the family spoke Latin with M. Montaigne. Thus, the natural method encountered in the 
methodology was started. But it was not possible everywhere to study foreign languages in this way. 

The contribution of the certain Czech pedagogue Jan Amos Comenius (1592-1670) to the methodology of 
teaching 74 foreign languages is even greater. He said that after students have mastered their mother tongue, 
they can try to learn foreign languages. Y. A. Komensky expressed his scientific views and ideas in works such as 
"The Door of the Latin Language", "Higher Didactics", "The World in Pictures", "The Newest Method of 
Languages". 

The Swiss pedagogue Alexander Chauvann (1731-1800) belonging to the second half of the 18th century 
was also deeply interested in the teaching of foreign languages. He recommended that foreign languages should 
be studied in a purposeful manner, related to the major of the student's choice. A. Shovann also supported the 
introduction of foreign languages after the mother tongue and other educational subjects were well studied. He 
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favored the study of these languages by older children through analytical and comparative methods. A. Shovann 
emphasized that only after a sufficient vocabulary is formed, it is necessary to move on to grammar and learn 
foreign languages consciously. This methodologist put forward the idea that each foreign language should not 
be studied separately, but it should be learned by comparing it with other languages. He saw learning a foreign 
language as a means of expanding his knowledge. 

At the end of the 17th century and the beginning of the 18th century in Germany, one of the scientists 
involved in the teaching of foreign languages was Augustin-Hermann Franke (1663-1727). He was a professor of 
oriental languages. During A. Franken's time, the old methods of teaching new languages began to disappear. He 
wanted to find a common method that would be a balance between new and old methods and fit the conditions 
of the schools. Children were taught their mother tongue until the age of 10, and then foreign languages. 
Teaching reading and speaking was considered the main goal. Here practice was subordinated to theory. 
Grammar books also focus on speaking. A.Franke offers students to read books and newspapers in French to 
familiarize themselves with the state of the people. Many language and writing activities are provided to work 
in the classroom and at home. In the second year of studying a foreign language, each student had to give a 
public presentation about his work twice a year. A. Franke played a prominent role in the pedagogy of his time, 
and his influence spread to Russian and American schools. One of the prominent representatives of the new 
pedagogic current is the famous German magnate Johann Bernhard Bazedov (1724-1790). In 1752, he wrote a 
methodology for teaching Latin. In 1771, he published his work under the name "Book of Methods". In many of 
his works, he criticized old methods and introduced new ones. I. Bazedov's book, decorated with pictures, 
describes his main didactic principles. “It should be studied little, but eagerly; to be learned little, but in order; 
few, but the most necessary things must be learned; This book provides tips on translating into mother tongue 
and foreign language. The methodologist suggested that the blackboard, chalk, book and ink should not be used 
during the beginning of teaching.  
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В статье автор рассматривает определение дополнительной образовательной программы, ее 
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предназначение, а также знакомит вас с программой «Астрономия и космос». 
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Abstract 
In the article, the author examines the definition of an additional educational program, its purpose, and 

also introduces you to the program «Astronomy and Space». 
Keywords: 

 education, additional educational program, astronomy. 
 
На протяжении всей своей сознательной жизни человек что – то узнает и чему – то учиться. Сначала 

ребёнок приходит учиться и получать знания в школу, затем в колледж или университет. Пройдя все 
ступени основного образования, казалось бы, чему ещё можно научиться? Здесь для людей, особо 
тянущихся к знаниям, приходят на помощь дополнительные образовательные программы. 

Что такое дополнительная образовательная программа? Это нормативный документ, носящий 
управленческий характер, отражающий содержание дополнительного образования и регулирующий 
деятельность педагогического состава в области его реализации, а также средства, приемы и методы 
организации учебно – воспитательного процесса [1]. 

Дополнительная образовательная программа может относится к любому образовательному 
направлению и может затрагивать как учебную программу, так и внеурочную деятельность. Я хотела бы 
остановиться на такой дисциплине, как астрономия. На протяжении 30 лет данную дисциплину то вводят, 
то убирают из учебного процесса с чем я не совсем согласна.   

Астрономия – это наука о звёздах, космосе, Вселенной в целом. Изучая астрономию, можно узнать 
много нового, интересного и познавательного. Изучение данной науки открывает нам то, что во Вселенной 
мы на самом деле не одни, что кроме нашей Солнечной системы есть ещё не одна галактика, миллиарды 
звёзд и сотни планет.  

В советские времена астрономия была самостоятельным предметом, на который отводилось 35 
часов в 10-11-м классах, и представляла собой курс естественных наук. Ученики, покидающие школу после 
9-го класса, к изучению дисциплины, имеющей мировоззренческое значение, даже не приступали. Один 
час в неделю тем не менее позволял стране быть лидером в освоении космоса, с успехом проводить 
астрономические олимпиады и иметь огромную армию увлечённых данной наукой [7].  

В 1991-м предмет «астрономия» в школах перестал быть базовым, что привело к его вытеснению из 
программы. Ещё в начале двухтысячных выпускным классам предлагалось четыре учебника с разным 
уровнем изложения материала, но в 2008-м ни один из них не получил официального разрешения 
Министерства образования и науки на использование в учебных заведениях (приказ № 349) [5]. Это 
поставило преподавание астрономии вне закона.  

Длительное время астрономия, являющаяся древнейшей учебной дисциплиной и возникшая в силу 
необходимости счета времени была исключена из учебных планов российских школ, и изучалась лишь в 
качестве одного из разделов на уроках физики и географии в количестве всего 5 часов. Астрофизик, доцент 
кафедры общей и теоретической физики Северо – Кавказского федерального университета Галина 
Топильская говорит: «Люди постепенно теряют способность и привычку думать, анализировать. 
Образованных людей становится всё меньше, а невежд - всё больше. В своё оправдание говорят 
примерно следующее: «Я юрист, к чему мне знать, какая Земля по счёту планета от Солнца?». Но 
позвольте! Я – физик, однако это не мешает мне изучать историю, поэзию, русский язык, законы 
Российской Федерации. Почему гуманитарий считает нормальным тот факт, что не знает разницы между 
звездой и планетой?» [3]. Эксперта поддержали. В тот же год опубликовали письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия», которое позволило вновь возродить преподавание астрономии в 
российских школах [4].  

В силу своего юного возраста, обучаясь в школе, я не застала того времени, когда астрономия была 
как отдельный школьный предмет. Но работая в школе, я столкнулась с тем, что в одиннадцатом классе 
дети не могут назвать элементарных вещей, например, количество планет Солнечной системы, не говоря 
уже о перечислении их по порядку от Солнца. Вместе с детьми на уроках мы подробно изучали каждую 
планету, разбирали классификацию звезд, решали задачки. Преподавая данную дисциплину в 
одиннадцатом классе, я видела, что ученикам интересен этот предмет, и одного часа в неделю нам было 
недостаточно, чтобы изучить космос и Вселенную в целом. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (ФГОС СОО)» с первого сентября 2023 года астрономию убирают из перечня обязательных 
образовательных программ [6], т.е. в 11 классе больше не будут изучать данную дисциплину.  

Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, народный учитель России 
Сергей Рукшин в беседе с РИА Новости выступил за сохранение в школьной программе астрономии. «Это, 
безусловно, не только наблюдательная астрономия, это еще и (предмет), связанный с математикой, с 
небесной механикой… Человек, который не обладает культурой, повторяю, не деталями, не тонкостями, 
а не обладает культурой знания о мире, всегда будет открыт и доступен фальсификации, навязыванию 
чужих мнений и так далее», - подчеркнул Рукшин [2]. Безусловно астрономия охватывает практически все 
сферы человеческой жизни и не познакомившись с ней можно упустить много важного и интересного. 

Страна, в которой родился «отец космонавтики» Константин Эдуардович Циолковский, которая 
первая запустила живое существо в космос в ноябре 1957 года, в которой на весь мир прозвучала 
знаменитая фраза «Поехали!» Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года не должна убирать из 
школьной учебной программы такой предмет как астрономия. 

Но поскольку все сводится к тому, что астрономии как обязательного предмета не будет, а есть 
множество школьников и не только, которым будет интересно узнать про все то, что связано с космосом 
и из основной образовательной программы они этого сделать не смогут, то здесь приходит на помощь 
дополнительная образовательная программа. Поэтому для тех, кому интересна данная дисциплина, я 
решила разработать онлайн-курс «Астрономия и космос» на платформе Stepik 
(https://stepik.org/course/130941/promo). Мой курс состоит из 8 разделов:  

1. Введение в астрономию 
2. Солнечная система 
3. Звезды 
4. Малые тела 
5. Галактика 
6. Вселенная 
7. Космонавтика 
8. Итоговый тест. 
В свою очередь каждый из разделов включает в себя от двух до четырёх подпунктов.  
В первом разделе рассказывается о том, что же на самом деле изучает астрономия и каковы её 

особенности. Уже на этом пункте слушатель курса решает интересна ему данная программа, и он будет 
изучать ее дальше или же это не его история в принципе. 

Во втором разделе мы будем говорить про Солнечную систему. С детства нам известно, что 
существует восемь планет в Солнечной системе и на этом все. Но на самом деле эти восемь планет делятся 
на две группы, каждая из которых имеет свои особенности. 
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В третьем пункте рассматривается такая обширная тема, как звезды. Что каждый из нас знает о 
звёздах? То, что это маленькие точки на небе и на этом наши знания о звездах заканчиваются. Из третьего 
раздела курса можно узнать то, что Солнце является самой ближайшей к нам звездой, а также о 
существовании переменных и нестационарных звёзд. 

Четвёртый раздел расскажет нам о том, что кроме планет и звёзд существуют ещё такие малые тела 
как астероиды, кометы, метеоры и метеориты, карликовые планеты. К последним относится некогда 
планета Солнечной системы Плутон. 

В пятом разделе мы рассмотрим Млечный путь и Галактику, звёздные скопления и ассоциации, а 
также что такое «межзвездная среда». 

Шестой раздел повествует нам о Вселенной, что же это за штука такая, сколько ей лет, а также какое 
у неё будущее. 

В седьмом разделе можно познакомиться с космонавтикой, с зарождением, значимыми 
событиями, а также узнать десять интересных фактов. 

И наконец восьмой раздел, это итоговый тест по всему пройденному курсу. После успешного 
прохождения теста можно получить сертификат о прохождении курса «Астрономия и космос». 

Таким образом, дополнительные образовательные программы открывают большие возможности 
для своего профессионального роста, позволяют освоить новые знания и получить новые умения. Они 
помогают узнать все то, что не предусмотрено основным образовательным процессом. 

Список использованной литературы: 
1. Афонина Н. Дополнительная образовательная программа // URL: https://spravochnick.ru/ pedagogika/ 
dopolnitelnaya_obrazovatelnaya_programma/ 
2. В школы предлагают вернуть изучение астрономии // URL: https://www.penzainform.ru/news/ 
learning/2023/04/12/v_shkoli_predlagayut_vernut_izuchenie_astronomii.html 
3. Максименко А. Мы ближе к звездам, чем кто-либо. Эксперт о возврате астрономии в школы // URL: 
https://stav.aif.ru/society/person/blizhe_k_zvezdam_chem_obernulsya_otkaz_ot_astronomii_v_shkolnoy_programmе 
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 // URL: https://imc-
mosk.ru/files/docs/pismo-ts-194-08.pdf 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.12.2007 №349 // URL: https://base.garant.ru/192414/ 
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 12.08.2022 №732 // URL: https://normativ.kontur.ru/ 
document?moduleId=1&documentId=431499 
7. Самарская В. Почему отменена астрономия в школах? // URL: https://fb.ru/article/270470/pochemu-
otmenena-astronomiya-v-shkolah 

 © Березина А.А., 2023                                                                                               
 
 
 
 
УДК 37 

Дворяшина Ю.И., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 

 
РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО  

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО- КОНСТРУИРОВАНИЯ  
 

Аннотация  
В статье раскрыта актуальность формирования конструктивных навыков у дошкольников младшего 
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возраста, так как, является важным звеном в развитии умственных способностей ребенка и 
закладывается в младшем возрасте.  

Ключевые слова: 
Конструктивная деятельность, ЛЕГО- конструирование, младший дошкольный возраст. 

 
«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, 
Выводящий здание собственного интеллекта» 

Ж. Пиаже 
 
Развитие ребенка в разных направлениях является ключевой задачей дошкольного учреждения. 

Конструирование, как термин, означает создание или построение чего-либо. Это этап является 
неотъемлемой частью некоторых профессий, а также играет роль в получении важнейшего жизненно-
бытового опыта ребенком. Применение метода ЛЕГО- конструирования в условиях формирования 
навыков конструирования у дошкольников младшего возраста позволяет более эффективно усвоить 
детьми принципы конструирования в условия игрового процесса, а также сохранить полученные знания 
на продолжительное время.  

Дети формируют для себя представление, образ предмета, который собираются конструировать и 
уже осматриваются в поисках предметов, которые помогут, реализовать задумку. ЛЕГО- конструирование 
помогает ребенку сформировать навыки, которые облегчат взрослую жизнь. Представление образа и 
оценка предметов, которые можно использовать в ходе конструирования, формируют навыки 
критического мышления и инициативности. Конструктивная деятельность дошкольников выражается 
через занятия в игровой форме, которые соответствуют возможностям ребенка в этом возрасте и его 
потребностям и интересам. Формирование конструктивных навыков у дошкольников младшего возраста 
является важным звеном в развитии умственных способностей ребенка и закладывается в младшем 
возрасте. ЛЕГО- конструирование оказывает влияние на развитие логического мышления ребенка, 
развивает внимание, терпение, усидчивость. Придется пережить и неудачи связанные с крахом 
конструкции, быть настойчивым- заново начать собирать, внимательно следовать инструкции. Поскольку 
конструктор «ЛЕГО» можно собрать исходя из фантазии, ребенок развивает воображение, делая 
придуманное реальным, просчитывая свои шаги, возможные комбинации, вырабатывая цветное 
понимание. Подсчет количества деталей, разделение целого на части, добавление разных количеств 
деталей откроет ребенку понимание пропорций. 

Таким образом, систематическая работа с детьми по формированию навыков конструктивной 
деятельности, использование в работе современных, эффективных методов и приемов, с учетом 
возрастных особенностей детей, дают положительные результаты по формированию у дошкольников 
навыков конструирования.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО 
 РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается технология продуктивно-творческого обучения на уроках музыки как 
средство развития личностного потенциала обучающихся. 

Ключевые слова:  
технология продуктивно-творческого обучения, развитие обучающихся, личностный потенциал,  

музыка, формирование художественной культуры, Лэпбук. 
 
В процессе решения целей и задач преподавания учебного предмета «Музыка» перед каждым 

учителем встает проблема выбора форм, методов, средств, позволяющих школьникам не просто 
знакомиться с произведениями искусства, а глубоко осознавать сущность связи человека и искусства через 
сопереживание, способность отличать добро от зла, прекрасное от безобразного. Уметь образно 
выражать свои мысли и чувства посредством художественно-творческой деятельности.  

Анализ проблем в системе художественно-эстетического образования позволил нам выделить ряд 
объективных и субъективных проблем обучения музыке: 

− противоречие между постановкой глобальных задач духовного воспитания личности и 
минимумом отведенного учебного времени на преподавание предмета (один час в неделю); 

− снижение интереса к классическому искусству, с одной стороны, а с другой – повышение интереса 
к массовой культуре, не отвечающей образовательным и воспитательным целям обучения; 

− сложные межличностные отношения, затрудняющие общение учащихся при выполнении 
творческих заданий; 

− нестабильность эмоционального фона, обусловленная изменениями, происходящими в 
подростковом возрасте.  

Все перечисленные проблемы раскрывают сложную ситуацию в подходе к обучению музыке и 
усиливают необходимость поиска оптимальных путей для ее решения. На каждом возрастном этапе 
обучения возникает ряд вопросов: как привести ребенка в музыку? как сохранить и развить интерес к 
музыкальному искусству? как развить способность к самовыражению в искусстве? как научить понимать 
музыку и размышлять о ее влиянии на различные сферы жизнедеятельности человека? Поиск ответов на 
все вопросы побудил нас обратить внимание на технологию продуктивно-творческого обучения, 
направленную на развитие личностного, духовно-творческого потенциала обучающихся. 

Данная технология направлена на формирование личности ученика как активного субъекта 
художественной культуры. 
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Она предусматривает гармоничное распределение работы частей головного мозга, снижающей 
психоэмоциональную перегрузку школьников за счет включения их в продуктивно-творческую 
деятельность, а также предусматривает появление нового учебного компонента «продуктивно-
творческое действие», и тогда алгоритм построения урока выстраивается по следующей цепочке: Чувства 
– Мысли – Действия. 

При таком подходе к конструированию педагогического процесса формируются конкретные 
способы созидательной деятельности, создается ситуация успешности, за счет реального проживания 
обучающимися себя в искусстве. 

Методологической основой создания данной технологии является выделение музыкальной 
деятельности, как условия и способа, позволяющей организовать взаимодействие «учитель – искусство – 
учащийся». Звено «искусство – учащийся» является определяющим. 

Цель музыкально-эстетического образования в рамках данной технологии – формирование 
художественной культуры обучающихся через продуктивно-творческую деятельность. Данная технология 
позволяет формировать систему поэтапного художественного познания мира, навыки созидательно-
творческой деятельности, а также развивает рефлексию собственных достижений с учетом 
психофизиологических особенностей младшего и среднего возраста.  

В технологии продуктивно-творческой деятельности целеполагание связано с результативностью 
деятельности, прогнозируемыми результатами на каждом возрастном этапе.  

В технологии продуктивно-творческой деятельности предусматривается качественно новый подход 
к отбору содержания музыкально-художественного материала. Основное новообразование в принципе 
подбора музыкальных произведений заключается в технологическом подходе «от прошлого – к 
настоящему, от настоящего – к будущему».  

Такой подход позволяет рассмотреть любое музыкальное явление и произведение с точки зрения 
традиций и современности, а продуктивно-творческая деятельность позволяет смоделировать его 
существование в будущем.  

Основными методами обучения продуктивно-творческой деятельности являются методы 
музыкальной импровизации, интеграции различных видов искусств, интерпретации собственного 
исполнения музыкального произведения. 

При организации учебного процесса в данной технологии предусмотрены как традиционные, так и 
нетрадиционные формы проведения учебных занятий. Важная роль отводится обобщающим урокам в 
конце каждой четверти и года. Для выделения этих уроков как своеобразной «вершины» могут быть 
использованы нестандартные формы: уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки-конкурсы, уроки-концерты 
и др. С помощью нетрадиционных форм проведения уроков активизируется творческая деятельность 
школьников на разных этапах урока. Очень важен заключительный этап награждения учеников по 
различным номинациям: лучший музыкант, лучший певец, лучший актер, лучший художник, лучший 
импровизатор, лучший драматург, лучший композитор, лучший слушатель. Поощрение учащихся несет в 
себе весомое значение. Это большой стимул для дальнейшего изучения музыки, а также утверждение 
веры в собственные возможности и талант. 

Для повышения эффективности методов и приемов активизации обучающихся на своих уроках мы 
активно применяем лэпбуки. Лэпбук – это тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. 
Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными 
деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 
усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Мы используем лэпбук не только, как мощный справочный инструмент, а как особую форму 
организации учебного материала. Она является основой партнерской проектной деятельности взрослого 
с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и 
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дополняется, совершенствуется вместе с детьми и их родителями. Результат такой работы – отлично 
проработанный исследовательский проект. Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую 
информацию в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, 
четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний.  

Лэпбук «Музыкальные инструменты» направлен на активизацию любознательности, 
познавательной активности в области музыкального воспитания; позволяет расширить представления 
детей о музыкальных инструментах, их видах, об оркестрах. Положительно влияет на развитие памяти, 
мышления, внимания, восприятия, речи.  

Широкое применение навыков продуктивно-творческой деятельности способствует реализации 
главной цели программы развития по созданию образовательной среды творческого типа.  

Личный опыт разработки и внедрения технологии продуктивно-творческой деятельности в процесс 
обучения на уроках музыки в школе позволяет нам утверждать, что организация учебного процесса в 
рамках данной технологии эффективно сказывается на достижениях учащихся в различных видах 
творческой деятельности.  

© Драгина Л.В., Дурнева С.И., Куприянова М.В., Шалимова С.В., 2023 
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The conditions of modern education determine the importance of reflection at each training session. 
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Reflection contributes to the understanding of educational material, the development of cognitive processes, as 
well as the improvement of personal properties and qualities.  

Keywords 
Reflection, pedagogical reflection, orientation of reflection, types of reflection,  

educational activity, development. 
 
Образовательный процесс является сложным и многогранным. Только физически здоровый, 

образованный, воспитанный, ответственный, творческий, психологически подготовленный человек 
может эффективно реализовывать образовательный процесс. В условиях современного образования 
перед педагогами ставят много задач, одной из которой является проведении рефлексии на каждом 
учебном занятии.  

Понятие «рефлексия» определяется как «мыслительный (рациональный) процесс, направленный на 
анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 
способностей, характера, отношений с другими и к другим, своих задач, назначения и т. д.» [3, c. 423]. В 
свою очередь, педагогическая рефлексия, согласно А.К. Марковой, – это «обращенность сознания 
педагога на самого себя, учет представлений воспитанника о том, как педагог понимает деятельность 
ребенка».  Педагогическая рефлексия имеет две направленности: на себя, как профессионала, и свою 
деятельность, а также на обучающихся и их деятельность.  

Рефлексия и ее проведение позволяет решить ряд образовательных задач: обобщить знания на 
разных этапах изучения материала; осуществить контроль уровня владения понятиями и способами; 
создать условия для формирования действий самооценки, планирования собственной деятельности. 

Методы реализации рефлексии весьма разнообразны и интересны. К примеру: анкетирование; 
опросы с использованием различных методик: ответы на вопросы, открытые предложения, выбор из 
предложенных вариантов, расстановка по степени важности, согласие или несогласие с утверждениями; 
графические, схематические способы представления информации в виде таблиц, графиков, диаграмм, 
кластеров; творческие задания: синквейн, эссе, письмо, сочинение. 

Рефлексия позволяет педагогу осознанно систематизировать социальный запрос к образованию, 
выделять значимые для себя теоретические концепции в педагогической науке, а также определять, 
корректировать цели и средства образовательного процесса, видеть вариативные методы организации 
образовательного процесса и так далее [1]. 

Специалисты выделяют два типа рефлексии: когнитивный (познавательно-оценочный) и 
эмоциональный. Когнитивный тип рефлексии выражается в том, что человек способен осознавать 
процессы, которые происходят непосредственно в его внутреннем мире и сравнивать их с учебными 
знаниями, а также установленными в обществе нормами и правилами. Эмоциональный тип рефлексии 
проявляется в переживании того или иного отношения к себе, своим мыслям и действиям. Тем самым, 
педагогу и обучающемуся важно не только узнать насколько продуктивно усвоен материал, но и осознать 
собственное эмоциональное состояние в конце занятия. Рефлексия дает возможность понять свой 
собственный внутренний мир, уникальность и предназначение личности. Соотнесение себя с 
окружающими позволяет выделить свои лучшие стороны характера и личности, понять особенности 
поведения, отношений и межличностного общения [2]. 

Таким образом, рефлексия – это обязательный и необходимый этап каждого учебного занятия, в 
рамках которого происходит самоанализ себя и своей деятельности. Рефлексия способствует решению 
важных образовательных задач организационного и содержательного характера, а также 
познавательному и личностному развитию как обучающихся, так и педагога. 
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В данной статье показано применение современных технологий с целью профориентационной 

работы на уроках технологии. Знакомство с ними. Как можно оказать помощь в самом главном вопросе 
жизни ученика - выборе профессии, и не совершить ошибку. 
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    Отличительной особенностью современной профориентации на уроках технологии является то, 

что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 
самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности личности и 
ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. Его адаптация должна стать минимальной, и 
удовлетворять всех. Давайте рассмотрим это. 

Современный школьник или поколение Z. 
Зависимость от цифровых технологий, предпочтение отдаётся онлайн-общению в виртуальном 

пространстве. Желание быть успешными, не прикладывая значительных усилий к учёбе, 
профессиональному становлению. Ориентированность на потребление, индивидуализм. Желание как 
можно раньше всё попробовать и испытать. В моде — экстрим и жажда развлечений. Трудности в 
установлении прямого контакта с людьми, погружённость в себя — как защита от проблем современного 
образа жизни.[3] И наступает момент в жизни данного подростка, когда надо задать себе и обществу 
множество вопросов, определяющих свое будущее. 
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Технологии в профориентации. 
• Геймификация 
• Развитие лидерского потенциала 
• Форсайт 
• Тьюторство 
Геймификация: достигаем цели играючи. Геймификация предполагает вовлечение в деятельность 

через игровые процессы и даёт возможность моделировать своё будущее. Этот метод понятен и доступен 
«цифровому человеку». Современные учебники по технологии способствуют движению к цели играючи. 
Это и УМК под редакцией В.М. Казакевича, и УМК под редакцией Е.С Глозмана. При изучении тем в 
учебнике уделяется очень много вниманию знакомству с профессиями в разных сферах производства. 
Обучающийся при выполнении задания должен сам, получив игровые установки, вступить в реальность, 
решая их. Этому будут способствовать и видео-уроки. 

Вопросы и задания: 
1. Расскажите об операции сверления. Какое оборудование применяют для сверления металла? 
2. От каких факторов зависит способ крепления заготовки при её сверлении на сверлильном станке? 
3. Перечислите основные правила безопасной работы при сверлении заготовок на сверлильном 

станке. Обоснуйте необходимость их соблюдения. 
Задание 
Найдите в Интернете профессии, связанные со сверлением металла на сверлильных станках. 

Какими знаниями и навыками должны обладать люди этих профессий [4] 
    Форсайт (англ. Foresight — предвидение, взгляд в будущее) — технология, с помощью которой 

проектируется образ будущего, и определяются конкретные действия.[2] Будущее зависит от 
прилагаемых усилий, его можно создавать. Будущее вариативно: зависит от решения участников и 
заинтересованных сторон. Будущее нельзя предсказать, но можно к нему подготовиться. И повышение 
активности учащихся во время урока  и подготовку к современному рынку труда, будет способствовать 
следующее задание:  

 
Назовите профессии, с которыми вы познакомились на уроке?                                       
На рисунке представлены не только данные профессии, ученик должен сделать выбор 
В работе с учащимися 8-9 классов мы особое внимание уделяем работе по развитию способности к 

самоанализу, самопознанию и самооценке своих способностей и ценностных ориентаций, умению 
соотнести свои возможности с требованиями будущей профессии. Все это делается для того, чтобы 
избежать противоречивости профильного, а затем профессионального выбора. 

Тьюторство - способность помочь ученику в самоопределении[2] 
В нашей школе постоянно идет поиск новых, нестандартных идей и методов, позволяющих 

учащимся стать активным субъектом своего профессионального самоопределения. Выполнение 
творческих проектов «Я и моя будущая профессия», начинается на уроках технологии с 6 класса. 
Выпускники школы и молодые педагоги сопровождают выполнение проекта. В этот момент мы видим 
элементы тьюторства в деле. Учащийся постепенно погружается в рынок труда и его потребности. В 
феврале месяце проводится практическая конференция «Мы выбираем путь», где желающие с любого 
класса могут представить свои проекты. 
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Профориентационная работа на уроках технологии, основанная на современных технологиях, 
способствует: самоопределению оптимальных профессий по способностям, успешной адаптации на 
современном рынке труда выпускников школ. 

Список использованной литературы: 
1.Активные формы профориентационной работы... [Электронный ресурс] – 
2.Блинов, В.И. Эффективные практики профессиональной ориентации в регионах России [Текст] / В.И. 
Блинов // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2017. - № 1 (25). – С. 6-8. 
3.Борисович, И.В. Проектно-исследовательская деятельность как эффективное средство 
профессиональной ориентации учащихся / И. В. Борисович. — Текст: непосредственный, электронный // 
Проблемы и перспективы развития образования: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 
2014г.). — Т.0. — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 112-114. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/ archive/101/5245/  
4.Глозман Е.В., Кожина О.А. и др. Технология 6 класс учебник-М. Просвещение-2021- 319 стр. 
5.Казакевич В.М. и др. Технология 8-9 классы учебник н для общеобразовательных организаций -М.- 
Просвещение-2019-255 стр. 
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Аннотация 

Одной из основных проблем на уроках математики, с которой я столкнулась, работая в спортивной 
школе, является процесс активизации познавательной деятельности обучающихся.  Специфика работы с 
учащимися, которые полностью погружаются в спорт, как правило, ставят именно его на первое место, 
очень многогранна. Проблема исследования: познавательная деятельность на уроках математики. Цель 
исследования: изучение методов и приемов, способствующих активизации познавательной деятельности 
школьников на уроках математики в спортивной школе. Базой для исследования выступила ОГАНОУ 
«Академия спорта» города Шебекино Белгородской области. 

Ключевые слова 
Активизация познавательной деятельности на уроках математики в спортивной школе,  

эффективные приемы и методы, математика. 
 
На протяжении четырех лет работы в школе одной из основных проблем, с которой я столкнулась, 

является процесс активизации познавательной деятельности обучающихся. В своей работе, хотелось бы 
затронуть именно математику и трудности данного предмета, с которыми сталкиваются многие во время 
обучения. Специфика работы с учащимися, которые полностью погружаются в спорт, как правило, ставят 
именно его на первое место, очень многогранна. Таким ребятам важно не только получить от своего 
учителя знания о математике, но и мотивацию для их дальнейшего применения и важности данного 
предмета. В словарях и учебниках математика – это наука о структурах, порядке и отношениях, 
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исторически сложившаяся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов. Но, я, 
как молодой преподаватель, стараюсь преподносить данный предмет как нечто большее, как науку всех 
наук, способ описания мира для современного человека, то и знания, от уроков математики, будут 
получены с познавательным интересом. В век современных инновационных технологий, различных 
гаджетов, учителю все тяжелее получить обратную связь от обучающихся на уроках математики, а, в 
особенности, это трудно со спортсменами, у которых помимо уроков еще две-три тренировки в день, 
постоянные отъезды на соревнования и турниры. Ведь всем известно, что математика – это точная наука, 
которая не прощает даже малейшую оплошность, пробелы в усвоении тем.  

Проблема исследования: познавательная деятельность на уроках математики. 
Цель исследования: изучение методов и приемов, способствующих активизации познавательной 

деятельности школьников на уроках математики в спортивной школе. 
Объект исследования: процесс активизации познавательной деятельности на уроках математики. 
Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по теме исследования. 
2. Выделить основные методы и приемы активизации познавательной деятельности на уроках 

математики. 
3. Применить на практике наиболее эффективные методы и приемы по активизации 

познавательной деятельности. 
База исследования: ОГАНОУ «Академия спорта» города Шебекино Белгородской области. 
Следовательно, на активизацию познавательной деятельности обучающихся на уроках математики 

в спортивной школе влияют множество различных факторов. На мой взгляд, один из них – это сама 
организация учебного процесса, для ребят он должен быть нескучным, с постоянной сменой вида 
деятельности, увлекательной подачей материала, а также подан на простом и понятном языке. Вторым, 
немаловажным фактором является интерес и мотивация со стороны самих учащихся, желание и упорство 
получения новых знаний для успешного обучения и сдачи экзаменов. Третий – ситуация успеха, учащиеся 
должны видеть результат своих трудов, будь то решение несложной задачи или сдача ЕГЭ по математике 
на 100 баллов. Ведь ставить цели и достигать их, идти небольшими шагами к мечте – это и есть то, что 
объединяет учебу и спорт. [5, с. 21] 

Мой педагогический опыт активизации познавательной деятельности на уроках математики в 
спортивной школе помогает учащимся не только в успешной сдаче экзамена, но и раскрытии своих 
математических способностей, посредством решения различных задач. Работать над данной темой 
начала в 2021-2022 учебном году, когда столкнулась с трудностями отсутствия интереса к математике, как 
к школьному предмету от спортивных ребят, которые не считали нужным изучать данную науку. Своей 
отличительной чертой считаю безграничную любовь к детям и постоянную активность, как в жизни, так и 
на уроках математики, а также работу над собой, совершенствование знаний по предмету. Для меня, урок 
математики, те 40 минут, ради которых ребята приходят в мой кабинет – это большая работа, 
направленная не только на получение знаний по предмету, но и формирование практических навыков 
применимых в реальной жизни, а также творческих подход к делу. [3, с. 14] 

В спортивной школе у учащихся большие нагрузки: учеба в школе, ежедневные тренировки, строгий 
режим дня, частые выезды на соревнования. Такой график заставил меня задуматься, как же поддержать 
интерес к математике, чем подпитывать активность ребят на уроках? В связи с этим, на постоянной основе 
нахожусь в поисках эффективных методов и приемов обучения, которые помогут заинтересовать каждого 
ученика, а также стимулировать к самостоятельному получению знаний по математике. Огромное 
значение придаю началу урока, в кабинет обязательно вхожу с улыбкой на лице, дети все чувствуют, 
поэтому важно с первой минуты показать нужную эмоцию и настроить класс на позитивную волну, 
благоприятную психологическую атмосферу. 
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Организационный момент также немало важен, активизировать познавательную деятельность 
можно именно на нем. Например, для среднего звена, когда приходит класс с ребятами, активно 
занимающимися футболом, я вывожу на экран проектора карточки с различными примерами на устный 
счет или «подводками» к теме урока, под которыми скрываются интересные факты о футболе. Получается, 
что дети пришли не на «скучный» урок, а сами захотели узнать что-то новое о своем виде спорта через 
задания по математике. С учениками из старшей школы часто проводим игру, в футбольной команде 
каждый игрок выходит на поле под своим номером, я использую это на уроке, например, таким образом: 
на доске кроссворд, в нем зашифрована тема урока, чтобы его разгадать, каждый учащийся решает 
пример (уравнение, неравенство) под своим номером и, в случае успеха,  получает букву, необходимую 
для названия темы урока. Такая игра не только активизирует познавательную деятельность, но и помогает 
сплочению, ведь все должны потрудиться, чтобы определить тему урока. Для боксеров использую звук 
гонга, который они слышат в момент начала и окончания боя. Ребятам предлагаются ребусы, 
головоломки, кроссворды для определения темы занятия и короткий промежуток времени, за который 
они должны выполнить предложенные задания, по звуку гонга, ученики начинают и заканчивают их 
выполнение.  

 
Рисунок – Организационный момент на уроке математики для 5-6 классов 

Источник: разработано автором. 
 
Эффективным приемом, направленным на активизацию познавательной деятельности учащихся 

считаю наглядное, практическое применение математики на уроках. К примеру, с 5-7 классами можно 
измерять площади кабинета, их собственной комнаты, футбольного поля, боксерского ринга; отслеживать 
с помощью таблиц и диаграмм результаты турнирных таблиц, показатели игроков команды и тд. С 
учениками 8-9 классов на внеурочной деятельности обсчитываем количество калорий, необходимое 
спортсменам; при подготовке к ОГЭ заданиям 1-5 рассматриваем задачи на участок, жилое помещение, 
лист бумаги, зонт, колеса, на примере которых ребята имеют четкое представление о важности 
математики в жизни каждого человека. С 10-11классниками рассчитываем материалы для ремонта; 
считаем статистику забитых во время матча голов, а также место в турнирной таблице, на котором может 
оказаться команда при различных исходах матча. [4, с. 67] 
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Формула «Расчет дневной нормы калорий для подростков, занимающихся спортом»  
Источник: разработано А. В. Ильютик, И. Л. Гилеп, Биохимические основы питания спортсменов. 

 
Таблица  

Расчет дневной нормы калорий для подростков, занимающихся спортом 
Коэффициент активности, А Физическая активность 

1,38 Тренировки средней тяжести 3 раза в неделю 
1,46 Тренировки средней тяжести 5 раза в неделю 
1,55 Интенсивные тренировки 5 раз в неделю 
1,64 Тренировки каждый день 
1,73 Интенсивные тренировки каждый день или по 2 раза в день 

Источник: разработано А. В. Ильютик, И. Л. Гилеп, Биохимические основы питания спортсменов 
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Самое главное, на мой взгляд, в работе по активизации познавательной деятельности учащихся на 
уроках математики в спортивных школах, быть с ребятами «на одной волне», понимать, что интересно 
именно им. Важно выстраивать урок таким образом, чтобы ученик мог получить не только знания о 
логарифмах и многогранниках, но и понять, что без математики взрослому человеку трудно жить в 
современном обществе. Я со своей позиции, как учитель, обязана научить ребят использовать по 
назначению полученный багаж по математике, а они с позиции ученика, должны уметь этим багажом 
грамотно воспользоваться. Ведь современные образовательные стандарты основаны на самостоятельном 
изучении, участии в проектной деятельности, практической направленности предмета. 

Список использованной литературы: 
1. Виленкин Н.Я., Ивашев-Мусатов О.С., Шварцбурд С.И. Алгебра и математический анализ для класса // 
Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики / Н.Я. Виленкин – 
М.: Просвещение, 1998. – 288 с. 
2. Горбунова А.И. Методы и приемы активизации мыслительной деятельности учащихся // Современная 
педагогика. 1999. – 27 с. 
3. Ильютик А.В., Гилеп И.Л. Информатика. Биохимические основы питания спортсменов. Методические 
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Одним из них является недостаточная эффективность имеющейся на данный момент предметной 
модели содержания образования. На практике, можем заметить, что не всегда, если ребенок отлично 
учится в школе, то его ждут постоянные успехи в жизни. Исходя из этого, на сегодняшний день идет 
активное совершенствование образования и основной ориентир – это формирование у учащихся 
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По результатам исследований, проводимых на протяжении последних 5 лет, выявлено, что в 

российской образовательной системе имеются некоторые недочеты. Одним из них является 
недостаточная эффективность имеющейся на данный момент предметной модели содержания 
образования. На практике, можем заметить, что не всегда, если ребенок отлично учится в школе, то его 
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ждут постоянные успехи в жизни. Исходя из этого, на сегодняшний день идет активное 
совершенствование образования и основной ориентир – это формирование у учащихся функциональной 
грамотности. Важными критериями выступают запросы общества к выпускникам школ, а именно: навыки 
работы в команде, лидерские качества, оригинальность мышления, активная жизненная позиция, 
финансовая грамотность и так далее. То есть, функциональная грамотность на уроках математики в школе 
способствует формированию всесторонне образованной личности, способной принимать нестандартные 
решения, творчески подходить к делу, а также постоянно применять полученные в школе знания в 
повседневной жизни. 

Проблема исследования: функциональная грамотности на уроках математики. 
Цель исследования: изучение способов и приемов, способствующих формированию 

функциональной грамотности на уроках математики. 
Объект исследования: процесс формирования функциональной грамотности на уроках математики. 
Задачи исследования: 
1. Изучить научную литературу по теме исследования. 
2. Выделить основные способы и приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

математики. 
3. Рассмотреть примеры ситуаций, направленных на формирование функциональной грамотности 

учащихся на уроках математики. 
Функциональная грамотность – это способность человека использовать язык не только в сфере 

общения, но и в повседневной жизни, работе и образовании. Это понятие тесно связано с умением 
применять язык для достижения конкретных целей, эффективного взаимодействия и решения различных 
задач, [2, с. 51]. 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики является одной из важных 
задач образовательной системы. Данное направление позволяет не только усвоить математические 
знания и навыки, но и развить у учащихся способность применять их на практике, а также осознавать их 
роль в повседневной жизни. Развитие функциональной грамотности на уроках математики включает в 
себя несколько важных компонентов. Во-первых, это развитие алгоритмического мышления и 
логического мышления. Учащиеся должны научиться разбираться в математических построениях, уметь 
анализировать задачи и находить оптимальные решения. Во-вторых, это развитие навыков работы с 
графиками, таблицами и диаграммами. Они являются неотъемлемой частью математических задач, и 
умение правильно интерпретировать и использовать информацию, представленную в таком виде, 
является важным навыком для решения практических задач. В-третьих, формирование функциональной 
грамотности на уроках математики включает в себя развитие навыков коммуникации. Учащиеся должны 
научиться ясно и четко выражать свои мысли, аргументировать свои решения, а также уметь слушать и 
анализировать аргументы других участников учебного процесса, [3, с. 22]. 

Кроме того, важным компонентом формирования функциональной грамотности является 
использование различных математических инструментов и технологий. Современные образовательные 
технологии могут значительно облегчить усвоение материала и сделать уроки более интерактивными и 
интересными для учащихся. 

Рассмотрим ситуации, направленные на формирование функциональной грамотности у учащихся 
во время урока математики в школе. Задания такого типа встречаются на ОГЭ по математике в 9 классе: в 
квартире планируется заменить электрическую плиту. Характеристики электроплит, условия подключения 
и доставки приведены в таблице. Планируется купить электрическую плиту глубиной 60 см с духовкой 
объёмом не менее 54 л. 

Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвый подходящий вариант вместе с подключением и 
доставкой? [4]. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 9-2 / 2023 
 

 

 

71 

Таблица 1 
Характеристики электроплит различных моделей 

 
Так как духовка должна быть объемом не менее 54 л, то вычеркиваем из таблицы модели А, Б, В, Г 

и З. Глубина плиты 60, то вычеркиваем модель Д, а для оставшихся производим расчеты. 
Таблица 2 

Расчеты, производимые для получения ответа к задаче 

Модель Стоимость плиты 
(руб.) 

Стоимость 
подключения (руб.) 

Стоимость доставки 
(% от стоимости 

плиты) 
Оплата (всего) 

Е 18 790 1 400 бесплатно 18 790+1 400= 
=20 190 

Ж 18 900 850 18 900 ∙ 0,1= 
=1 890 

18 900+850= 
=21640 

И 20 690 600 бесплатно 20 690+600= 
=21 290 

К 21 990 1 400 бесплатно 21 990+1 400= 
=23 390 

 
Отсюда следует, что наиболее дешевый подходящий под условия задачи вариант покупки – это 

модель Е, стоимостью 20190. 
Ответ: 20190. 
Таким образом, формирование функциональной грамотности на уроках математики является 

многоаспектным процессом, включающим развитие алгоритмического и логического мышления, навыков 
работы с графиками и таблицами, коммуникативных навыков, а также использование современных 
образовательных технологий. Это позволяет учащимся не только успешно усвоить математический 
материал, но и применять его на практике, что является важной компетенцией для успешной адаптации в 
современном обществе. 
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1. Казакова Р. А. Развитие функциональной грамотности на уроках математики // учебно-методическое 
пособие / Р. А. Казакова, О. И. Кравцова – Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017. – 66 с. 
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обучающихся 5-9 классов // Учебное пособие для учащихся школ и учителей / Е. Н. Калинкина. – 
Новокуйбышевск, 2019. – 153 с. 

Модель 
Объём 

духовки 
(л) 

Макси- 
мальная 
темпера- 
тура (°C ) 

Стоимость 
плиты (руб.) 

Стоимость 
подключения (руб.) 

Стоимость 
доставки (% 
от стоимости  

плиты) 

Габариты 
(высота  ×  
ширина  ×   

глубина, см) 

А 50 280 8 990 1 800 бесплатно 85×50×54 

Б 50 300 9 690 650 10 85×50×54 

В 50 260 12 690 700 10 85×60×60 

Г 52 250 16 490 900 15 85×60×60 

Д 70 270 18 090 1 100 бесплатно 85×60×45 

Е 58 250 18 790 1 400 бесплатно 85×50×60 

Ж 54 275 18 900 850 10 85×50×60 

З 46 250 20 990 750 15 87×50×60 

И 70 270 20 690 600 бесплатно 85×50×60 

К 67 255 21 990 1 400 бесплатно 85×50×60 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО И ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 В ДИНАМИКЕ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ У «НОРМОТОНИКОВ» И ГИПЕРТОНИКОВ 
 

Аннотация 
Исследование методом долевых тенденций механизмов регуляции артериального давления в 

суточном профиле систолического (САД) и диастолического (ДАД) показали, что механизмы 
подстраивания ритмов в иерархической структуре вариабельности у «нормотоников», в отличие от 
гипертоников, значительно выше. Так, процесс синхронизации между положительными амплитудными 
тенденциями 2-го уровня иерархии, и общего ряда гармоники 2-го уровня иерархии, у «нормотоников» 
оказался выше. И по показателям резерва динамического сопряжения (РДС) составил в профиле САД - 
0,294, а профиле ДАД - 0,476. У гипертоников этот показатель синхронизации оказался значительно ниже 
и составил для САД - 1,704, а для ДАД - 0,689. 

Ключевые слова: 
 циркаритмы, адаптация, гипертония, суточный профиль, синхронизация, системные регуляторы, 

долевая тенденция, вариабельность, иерархия. 
 
Циркааннуальный (сезонный – 3 по 4месяца), циркалунарный (лунно-месячный - 29,5 суток), 

циркатидальный (лунно-суточный, или приливный -24,8 ч.), циркадианный (солнечно-суточный - 24 ч.) 
принято называть циркаритмами.  Все представленные ритмы совмещены и воздействуют на организм 
человека: и более короткие ритмы, и более продолжительные, в итоге объединены 11-ти летним циклом 
Солнечной активности. В процессе эволюции организм человека приспособился к этим ритмам, а активность 
органов и систем в разное время суток приобрела последовательно-временную зависимость [4,6]. 

Рассогласование взаимоотношений между ритмами организма и циклическими факторами 
внешней среды ведет к состоянию внутреннего десинхроноза, сопровождающегося проявлениями 
патологических состояний. В результате происходит изменение ритма функционирования того или иного 
органа или системы, а степень рассогласованности имеет корреляцию с тяжестью болезни и ее стадией 
[2,8,19]. 

Для определения утраты взаимного совпадения частности в колеблемости (вероятность 
совмещения [14]) исследователи используют ритмы «принудительной десинхронизации» (Патрисия де 
Курси, 1960), которыми могут быть воздействия света, температуры, гравитации, физические нагрузки, 
бальнеологические процедуры, лекарственные препараты и т.д.. [21]. 

У больных гипертонической болезнью обнаруживают нарушения циркадиального периодизма в 
динамике артериального давления (АД) на протяжении суточного цикла [6]. В прошлом придавали особое 
значение его подъемам в начале дня, однако в прогностическом отношении теперь считается более 
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ценным учет величины Систолического (САД) и Диастолического (ДАД) АД в ночные часы [22]. У пациентов 
с обычной ночной артериальной гипотензией (дипперы) и лиц с реверсией АД (нон-дипперы) к 
нарушениям сердечно-сосудистой системы подстраивается функция почек, гомеостаз, ренин- 
ангиотензивная и другие системы [19,20].  

Для определения механизма «подстраивания» в исследованиях используют вероятностно-
статистические заключения. Соединение разнородно воздействующих на организм факторов внешней 
среды, характеризует особый тип своеобразия в единстве. Этот «разнородный» признак является 
программой математизации, в которой числа рассматриваются как рационалистические «определители» 
воздействия [18].  

При взаимодействии с открытой системной организацией специализированные части 
«определителей» вызывают ответный разностный потенциал «системных регуляторов» организма. 
Различные части воздействующих определителей могут способствовать формированию и подключению 
«системных регуляторов» соответствующих структур данного организма, образуя единую 
морфофункциональную модель [1]. 

Ответный разностный потенциал возникает при антагонизме между блоками регуляции в той или 
иной системе организма, между функциональными регуляторами органов, между центрами 
иерархической структуры блоков регуляции [13,17]. На воздействие «разнородных» факторов организм 
отвечает функциональным разностным потенциалом, представляющим собой меру между 
предшествующим и последующим показателями, а каждый показатель из соединения «разнородных» 
факторов имеет определенную долю влияния на ту или иную функцию организма [22].  

Воздействия биологических ритмов, безусловно, будут отражены в разностных потенциалах 
развития ответных реакций организма. Ответный ритм организма в иерархической структуре управления, 
состоит из возрастающих (+) и убывающих (–) ответных амплитуд, которые в итоге будут отражать 
итоговые (Σ±) возрастающие и убывающие тенденции. Итоговый разностный потенциал распределен в 
долевых соотношениях между регуляторами этих тенденций и отражает роль того или иного регулятора в 
иерархической структуре управления [15,16]. 

В иерархической структуре системной регуляции АД выделяют два основных блока (Рис.1), в 
которые входят вторичные, представляющие родственные по назначению, антагонистические 
регуляторы, к третичным регуляторам могут быть отнесены количественные и качественные показатели 
химических регуляций. В парных «подстраивающих» блоках, регуляция может проявляться в 
доминировании и селективном отборе более активного антагониста [22,17] 

Системные механизмы регуляции АД (Рис.1), обеспечивают так же влияние быстрых, медленных и 
сверхмедленных уровней регуляции, внося перестройку в регуляцию. На перестройку АД могут оказывать 
влияние эмоции, факторы внешней среды, физические нагрузки, и внутренние 

 
Рисунок 1 – Иерархическая схема регуляции артериального давления. 
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биоритмы человека [4]. Исследования физиологических регуляций САД и ДАД, соотношение и 
значимость их различных звеньев, в аспекте синхронизации и взаимодействия, имеют противоречивые 
данные и требуют дальнейшего изучения [5,8]. 

На Рис.1 иерархия регуляции АД представлена блоком сердечного выброса (СВ) и блоком 
сопротивления периферических сосудов (СПС). В блок СВ входит частота сердечных сокращений (ЧСС) и 
центры регуляции сердечного выброса (СВ). Величина же СВ зависит от силы сократимости миокарда (СМ) 
и функционального состояния центров регуляции венозного возврата (ВВ) [12]. 

Блок регуляции СПС входит состояние микроциркуляторного русла, обеспечивающее биотранспорт 
веществ через клеточные мембраны, состояние тонуса артериол и венул, а также влияния гуморальных 
регуляторов [11].  

Изменчивость выборочных показателей в суточном профиле САД (или ДАД) может быть 
представлена гистограммой (Рис.2). Черты варьирования этих натуральных величин отражают процесс 
ответных регуляций внутренних механизмов организма. Показатели САД и ДАД, как показывают 
исследования, у «нормотоников» достаточно хорошо синхронизированы с показателями воздействий 
биологических ритмов и факторов «принудительной синхронизации» [12,19]. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма показателей САД в суточном профиле у «нормотоников» 

 
Однако, исследование процессов регуляции и их синхронизации представляют различные ветви, а 

соотношение и значимость различных звеньев, а также их взаимодействия требуют дальнейшего 
изучения [3,5,10].  

Методы исследования. Методом долевых тенденций (ДТ) проводились исследования свойств 
синхронизации и взаимодействия систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления 
в динамике суточного профиля АД у “нормотоников” и пациентов с умеренной формой ГБ [8].  
 

 
 

Рисунок 3 – Иерархия тенденций и колеблемости в регуляции АД 
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Иерархия вариабельности в этой динамике была выявлена (Рис.3) применением холистического 
подхода [9]. Вариации ряда натуральных величин САД и ДАД, а также гармоники, выделенные из этих 
величин, представляют 1-й и 2-й иерархические уровни (Рис.3). Дальнейшее выделение возрастающих 
(СПС+) и убывающих (СВ–) амплитуд из гармоники позволяет получить 3-й вариационный иерархический 
уровень [22]. Весь процесс разложения динамической вариабельности на иерархические уровни и 
определения в них показателей долевых тенденций (ДТ) представлены схемой вычислений. 

Схема последовательных вычислений в программе Excel [7]: 
∆± = Ci+1 – Ci.  Выделение амплитуд                                                   (1) 

Bi= (pi + pi+1) + π /Arc cos∠α.      Доля прироста                                      (2) 
By= Bi — hst .         Выбор стандарта                                                      (3) 

ДУУij = Ву + Ву+1.      Доля условного участия                                      (4) 
РДС = 1/ [√ Σ(ДУУi – ДУУj)2/n – 1]. Резерв динамического сопряжения       (5) 

 
Результаты исследований и их обсуждение.  Доля условного участия (формула-4) величин 

натурального (—НАТ, 1-й уровень) ряда САД (Рис.4) и межинтервальных амплитуд (—ОР, 2-й уровень), 
которые были выделены из этого натурального ряда (формула-1), характеризуют тенденцию накопления  
вариабельности данных признаков. Каждая величина доли (формула-2) представляет двоичное число 
(вариация связи между «определителями» и «системными регуляторами»), в тенденциях динамики 
суточного мониторирования [17]. 

 
а) «нормотоники» 

 
б) гипертоники 

Рисунок 4 – Синхронизация долевых тенденций в показателях САД: 
натуральных (––– НАТ); межинтервальных амплитуд ––– ОР). 

 
Графики рядов представляют 1-й и 2-й уровни вариабельности в иерархии временного рада. Если 1-

й уровень характеризует вариационные изменения АД от всех воздействующих внешних и реагирующих 
внутренних факторов, то 2-й уровень отражает вариационную тенденцию внутренних «системных 
регуляторов». Следует отметить, что в динамике долевых тенденций данных уровней (Рис.4), циклические 
факторы внешней среды и внутренние биоритмы организма качественно объединены и представляют 
симбиоз, из которого выделить долю конкретного ритма можно на более низких иерархических уровнях. 

И, тем не менее, на графике Рис.4,б) мы видим значительное увеличение сопряжения, которое 
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характеризуется уменьшением динамической вариабельности между 1-м и 2-м иерархическими 
уровнями (РДС, формула-5). 

Исследование вариационных тенденций 3-го иерархического уровня было проведено после 
выделения из гармоники 2-го иерархического уровня положительных и отрицательных амплитуд, из 
которых затем были составлены отдельные динамические ряды.  Тенденции ряда, состоящего из 
положительных амплитуд (Рис.3), относятся к блоку регуляции сопротивления периферических сосудов 
(СПС+), а ряд, состоящий из отрицательных амплитуд – к блоку регуляции сердечного выброса (СВ–). 

Характеристики этих вариационных тенденций представлены на графиках Рис.5, а) и б). Если на 
графике Рис.5 а) у «нормотоников» мы видим высокую вариабельность, характеризующую 
синхронизацию между 3-м иерархическим уровнем, блока регуляции СПС+(–––+), и 2-м иерархическим 
уровнем общей вариационной динамикой межинтервальных амплитуд (–– ОР), то у гипертоников эта 
связь в показателе РДС очень низкая. 

 

 
а) «нормотоники» 

 
б) гипертоники 

Рисунок 5 –  Синхронизация в САД:  
положительных (–––+); межинтервальных амплитуд (–– ОР). 

 

Снижение динамической вариабельности можно рассматривать как десинхроноз в регуляции 
между 2-м и 3-м иерархическими уровнями (Рис.5,б)).  

Данным показателем связи в уровневой иерархии между (Табл.1): временным рядом и гармоникой, 
блоками регуляции АД (СПС+ и СВ–), гармоникой и СПС+, гармоникой и СВ–, выступает показатель Резерва 
Динамического Сопряжения (РДС, формула-5).  

Если на Рис. 4 и 5 показано графическое проявление десинхроноза в динамике между 
иерархическими уровнями в показателях профиля САД, то в таблице 1 дается анализ синхронизации и 
десинхронизации в показателях САД и ДАД. Основным признаком десинхроноза является значительное 
снижение вариационной способности к адаптации между иерархическими уровнями, характеризующаяся 
увеличением показателя РДС. 

Методом долевых тенденций было установлено увеличение показателя РДС у гипертоников в 
регуляции САД и ДАД, между 1 и 2 уровнями (0,333 и 0,316), что является первичным проявлением 
десинхроноза.  
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Таблица 1 
Синхронизация артериального давления между иерархическими уровнями 

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
СОПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ 

УРОВЯМИ 
(РДС) 

«нормотоники» Гипертоники 
(умеренная форма) 

САД ДАД САД ДАД 

НАТ и ОР 0,118 0,168 0,333 0,316 

(СПС +) и (СВ–) 0,209 0,387 0,362 0,231 

ОР и (СПС +) 0,294 0,476 1,704 0,689 

ОР и  ( СВ–) 0,664 0,640 0,439 0,346 

Примечание: НАТ – натуральные величины АД, ОР – общий гармонический ряд, СПС(+) - 
сопротивление периферических сосудов, СВ(–) - сердечный выброс. 

 
У гипертоников, между блоками регуляции в динамике ДАД ((СПС +) и (СВ–)) сопряжение составило 

(0,231). А у «нормотоников» - в динамике САД, этот показатель оказался ниже (0,209), что говорит о его 
большей регулирующей способности данного блока. 

Какой из блоков регуляции претерпел больший десинхроноз, показывает величина сопряжения 
регуляторов 3-го уровня иерархии (блок СПС +) со 2-м (ОР) иерархическим уровнем. В ячейках серым 
цветом выделены признаки десинхроноза у гипертоников. Показатель РДС в блоке СПС + и ОР, (1,704 и 
0,689) показывает очень низкую вариабельность САД и ДАД у гипертоников, что является явным 
признаком десинхроноза. Показатели (ОР и СВ–; 0,439, 0,346) у гипертоников и (ОР и СВ–; 0,664, 0,640) у 
«нормотоников» связаны с показаниями блоков во 2-й строке, отражающих долевые соотношения 
рационалистических взаимодействий. 

Выводы. Как показали исследования, рассогласование регулирующих способностей в организме 
связано с ухудшением состояния внутрисистемных связей. Циркаритмы, находящие свое отражение в 
динамическом профиле функционировании органов и систем, при патологических состояниях, 
безусловно, будут искажены.  

Механизмы подстраивания ритмов в иерархической структуре управления представляют особый 
тип морфофункциональной регуляции, отличительный для больных и здоровых.  

Предложенная программа математизации этих типов в иерархической структуре состоит в 
выявлении рационалистических определителей воздействия. Каждый выявленный «определитель» 
являться специализированной частью, и в процессе синхронизации взаимодействует с определенными 
«системными регуляторами». 
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 И МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается понятие архитектурно-скульптурного синтеза, а также само явление в 

аспекте его исторического развития, включая вопрос генезиса. Исследование учитывает 
кульминационные вехи в эволюции синтеза искусств в целом: Древний Египет, Античность, 
Средневековье, эпоха Возрождения, Барокко, Классицизм. В каждом отдельном случае предпринимается 
попытка дать оценку тем или иным явлениям сообразно парадигме.  Кроме того, в статье определяются 
формы взаимодействия архитектуры и скульптуры, рассматриваются художественные достоинства 
различных объектов, так или иначе связанных с проявлением данного феномена. Особое значение в 
рамках исследования приобретают категории семантики пространства и его смыслообразующего 
потенциала. В целом статья носит обзорный характер, отдельные её аспекты требуют, безусловно, более 
глубокого осмысления и анализа.  

Ключевые слова 
Синтез искусств, архитектура, скульптура, архитектурно-скульптурный синтез, 

 семантика пространства, монумент, статуарная пластика, рельеф. 
 

Специфика архитектуры как вида искусства и области научного знания не исчерпывается 
положением о единстве эстетической и утилитарной составляющих. В рамках архитектурного и 
искусствоведческого дискурсов зачастую приходится говорить о художественном синтезе, который 
образует архитектура с другими видами изобразительного искусства и возникновение которого 
представляется проявлением потребности человека в более полном отражении собственной картины 
мира. Как отмечает С. А. Прохоров, «архитекторы создают для человеческой жизнедеятельности 
художественно организованное пространство, которое становится средой для синтеза искусств» [1].   

В популярной художественной энциклопедии синтез искусств определяется как «органичное 
соединение разных искусств или видов искусств в художественное целое, которое эстетически организует 
материальную и духовную среду бытия человека» [3, с. 231].  Кроме того, отмечается, что данное понятие 
«подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме 
составляющих его компонентов». Следовательно, необходимо обозначить, что методологические 
стратегии по изучению синтеза искусств должны рассматривать в качестве своей фундаментальной 
константы холистический подход.  

Однако понятие синтеза искусств имеет и более узкое значение, которое может быть 
сформулировано как включение элементов одного вида искусства в структуру другого. Учитывая данный 
аспект, представляется необходимым разграничить понятия «синтез искусств» и «единство искусств», 
поскольку под последним принято понимать взаимодействие различных видов искусства на абсолютно 
равноправной основе. Прохоров в отдельном порядке даёт дефиницию синтезу искусств в архитектуре, 
рассматривая его как «взаимосвязанное, органическое единство различных видов искусства (живописи, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства) и архитектуры, в результате осуществления которого 
возникает новое эстетически-образное качество целостного художественного ансамбля». Если 
переходить непосредственно к понятию архитектурно-скульптурного синтеза, то можно констатировать 
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отсутствие у него на сегодняшний день какого бы то ни было структурного инварианта. Тем не менее, 
имеет смысл обозначить позицию, связанную с главенствующей ролью архитектуры в системе 
взаимодействия. В частности, когда мы говорим о синтезе архитектуры и скульптуры, мы подразумеваем 
в качестве предмета рассмотрения, прежде всего, архитектурные сооружения и пространства. 

Возникновение синтеза искусств как такового принято связывать со свойственным 
первобытнообщинному укладу синкретизмом – «первоначальной нерасчленённостью видов искусства, 
непосредственно вплетённых в деятельность человека и его ритуалы» [3, с. 232].  Рассматриваемый 
настоящим исследованием архитектурно-скульптурный синтез, на наш взгляд, также исторически 
детерминирован, поскольку означенные виды искусства во многом связаны с одним и тем же явлением 
первобытной эпохи – менгиром.  Подобные вертикально поставленные вытянутые гигантские валуны, 
воспринимаются нами сегодня в качестве историко-культурных артефактов. Принимая в соображение 
теорию «простого этапа», можно предположить, что вертикальная устремлённость менгира, вероятнее 
всего, могла быть ассоциирована первобытным сознанием с образом человека как существа 
прямоходящего. «Понять смысл вертикальной композиции менгира можно в связи с основным значением 
его в качестве памятника над могилой выдающегося лица. Вертикаль – основная ось человеческого тела» 
[4, с. 16]. Следовательно, представляется возможным рассматривать менгир в качестве первого условного 
монументального изображения человека. В дальнейшем приём соотнесения вертикальных несущих 
элементов зданий – колонн и полуколонн – с образом человека станет ключевым в ордерной архитектуре. 
Вместе с тем, менгиры стали прообразами наиболее ранних мемориальных сооружений неолита и 
получили своё развитие в кромлехах, представлявших собой уже полноценную стоечно-балочную 
систему. Подобная функциональная недифференциированность является отражением первобытного 
синкретизма как одной из ключевых характеристик сложившейся в соответствующую эпоху парадигмы 
мышления. Е. К. Луговая указывает на то, что «период первобытного синкретизма (отчасти сюда можно 
отнести и культуру Древнего мира) явился следствием неразвитости индивидуального сознания, 
невычлененности из природного и социального мира, органической частью которого человек себя 
признавал» [5]. Кроме того, неотделимость скульптуры от архитектуры, культовой функции от чисто 
утилитарной в представлении первобытного человека вызвана отсутствием в его реальности на словесно-
языковом уровне данных понятий и соответствующих дефиниций. 

Будучи частью нерасчленённой и неклассифицированной первобытной культуры, архитектурно-
скульптурное единство выступало в качестве инструмента познания и освоения окружающей 
действительности. Приведение менгира в вертикальное положение представляло собой, прежде всего, 
неосознанный символический акт противопоставления данного объекта существующему ландшафту. 
Подобные события означали постепенное выделение человеком собственного «Я» из природного 
архетипа порядка и переход к аналитической стадии восприятия действительности.  В целом трудно 
переоценить значение первобытного этапа в становлении искусства, поскольку уже тогда оно оказывается 
способным к репрезентации представлений человека о мире через объекты материальной среды.  

Искусство Древнего мира становится колыбелью принципов архитектурно-скульптурной интеграции 
в привычном для нас понимании. «Когда искусства начинают дифференцироваться, выявляя свою 
специфику и своеобразие, возникает и обратное стремление – к их синтезу» [3, с. 232].  В эпоху Древности 
ввиду развития и распространения различных религиозных культов особую роль играет практика 
наделения пространства определёнными смыслами, придания месту сакрального значения. Данная цель 
достигалась древними зодчими посредством дедуктивного подхода: общий замысел выражался на 
планировочном уровне формируемым архитектурным пространством, которое насыщалось частными 
скульптурными элементами. Скульптура становится инструментом создания определённого 
семантического поля, носителем дополнительных смыслов, сообщаемых архитектурной среде. 
Рассматривая различные выразительные средства в качестве знаков, Ю. М. Лотман пишет: «…определив 
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искусство как язык, мы тем самым высказываем некие определённые суждения относительно его 
устройства. Всякий язык пользуется знаками, которые составляют его «словарь» <…>, всякий язык 
обладает определёнными правилами сочетания этих знаков, всякий язык представляет собой 
определённую структуру, и структуре этой свойственна иерархичность» [6]. В этом плане синтез искусств 
позволяет формировать насыщенное знаками коммуникативное пространство, что может быть 
рассмотрено на примере древнеегипетской гробницы, в которой скульптурный компонент формирует 
систему означающих и означаемых, неразрывно связанных с функциональным назначением сооружения. 
В данном случае скульптура выступает нарративным источником, воспроизводя жизнеописание 
усопшего. Как следствие, именно в результате синтеза пластических искусств рождаются определённые 
каноны оформления древних культовых пространств.  

С точки зрения статуарной пластики, скульптура Древности изначально характеризовалась 
скованностью и обездвиженностью, довольно обобщённой моделировкой объёмов, что в определённой 
мере сообщало ей «архитектурную» строгость и рациональность и тем самым способствовало активному 
взаимодействию с архитектурой. Распространение реалистических принципов в период греческой 
классики связывается с возникновением контрапоста – одного из важнейших приёмов в изображении 
фигуры человека, при котором для воспроизведения естественной позы положение одной части тела 
противопоставляется положению другой [2, с. 355]. В результате круглая скульптура начинает 
представлять интерес со всех точек восприятия, полностью оправдывая своё название и приобретая статус 
композиционно самостоятельного объекта, обладающего относительно большей мобильностью в 
архитектурном пространстве. Иными словами, «подавляющей «сверхчеловеческой» массе египетских 
сооружений, изобразительной символике архитектурных деталей (колонны в виде цветов лотоса или 
связок папируса) древнегреческая культура противопоставила гармоничное сочетание архитектуры и 
скульптуры (равноправных по своему значению), воплощающих представление о возвышенном 
человеческом начале» [3].  

С.А. Прохоров выделяет две исторически сложившиеся тенденции взаимодействия архитектуры с 
другими видами искусства: «В одних случаях произведения скульптуры могут иметь тектоническую связь 
со зданием (кариатиды, атланты), а монументальная живопись – заполнять отведённые для неё 
поверхности ограждающих конструкций и архитектурных элементов – стен, сводов, перекрытий <…> В 
других случаях синтез искусств формируется сочетанием свободно стоящих скульптурных изваяний, 
декоративных стенок и мозаичных панно, для которых архитектурные сооружения являются лишь 
основным фоном или системой организации пространства». Первую категорию можно охарактеризовать 
активным взаимодействием архитектурной и скульптурной фаз, отсутствием выраженной логической 
границы между ними. В этом случае скульптура полностью подчиняется общему ритму архитектурных 
членений, усиливая их художественную выразительность. В качестве примера можно вспомнить статуи, 
фланкирующие оконные и дверные проёмы в убранстве сооружений дворцового типа. Пожалуй, одним 
из главных «продуктов» подобного тесного взаимодействия является такой вид скульптурной пластики 
как рельеф со всеми его модификациями – барельефом, горельефом, контррельефом, койлонаглифом. 
Во втором пункте, равно как в первом, Прохоров подразумевает не станковую скульптуру, но 
исключительно монументальную, которая необходимо встраивается в общую семантическую структуру 
пространства. При этом именно архитектор как автор проекта всегда «определяет место, идейную 
направленность, масштаб, технику исполнения и общие принципы композиции скульптуры» [1].  

Эпоха Древнего Рима даёт начало эволюции сооружений нового типа – триумфальных арок и 
триумфальных колонн. Данные объекты также являются результатом архитектурно-скульптурного 
взаимодействия. Триумфальные колонны в силу своей абсолютной композиционной динамичности 
зачастую приобретают статус градоформирующих доминант, устойчивых визуальных ориентиров. Однако 
триумфальные арки и триумфальные колонны, традиционно идентифицируемые как архитектурные 
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объекты, являются малофункциональными сооружениями, основное назначение которых сводится к 
организации пространства. Скульптурная составляющая в подобных сооружениях позиционируется как 
инструмент коммеморации, увековечения памяти о тех или иных событиях или исторических личностях. 
Композиционным ядром, как правило, выступает круглая скульптура: триумфальные колонны венчаются 
одиночными статуями, триумфальные арки – целыми скульптурными группами с квадригой. Рельефные 
изображения покрывают боковую поверхность объекта и привлекаются для репрезентации исторического 
контекста либо соответствующего религиозно-мифологического аспекта, формируя собственный 
нарратив.  

Положительная динамика в развитии идеи архитектурно-скульптурного синтеза наблюдается в 
эпоху Средневековья. Особую значимость в данный исторический период приобретает фасадная 
скульптура [7]. Непопулярность отдельно стоящих статуй объясняется их фактической оторванностью от 
храмового пространства. Подобные проявления в Средние века могли расцениваться как игнорирование 
идеи «соборной» универсальности [3]. Средневековая эстетика меняет представление о категории 
сомасштабности как об одной из ключевых оценочных характеристик в проблематике синтеза искусств. В 
готике идея частного, отождествляемая со скульптурной фазой, всегда подавляется идеей общего, 
которая находит своё воплощение в зодчестве. В результате скульптура в эпоху Средневековья лишается 
своей композиционной значимости, дискредитируется в своём монументальном автономном варианте. 
Между тем гигантомания готической архитектуры становится отражением представлений о необъятности 
и непостижимости мира, в масштабах которого человек, низводимый догматикой до «раба Божьего», – 
не более чем былинка. Примерами осмысления данной риторики могут служить т. н. «перспективные» 
порталы готических соборов – Шартрского и Реймсского в частности. 

Индивидуализация художественного творчества, реабилитация авторства как такового происходит 
лишь в эпоху Возрождения, которая знаменует собой возврат к античным идеалам, постулировавшим 
гармоничное сосуществование физического и духовного начал.  Коренным образом изменяется природа 
мышления, главной особенностью которого становится синтетичность, стремление к целостному 
восприятию действительности. Человек эпохи Возрождения познаёт бытие посредством науки и 
искусства, философии и богословия, видя в каждом из этих явлений абсолютно полноценный источник 
знания. Неудивительно, что на фоне подобного интеллектуального и духовного соцветия синтез 
становится основной формой существования искусства. Уникальный в своём роде синтез архитектуры и 
скульптуры был создан гением Микеланджело Буонарроти. Одним из вершинных его произведений по 
праву принято считать интерьеры капеллы Медичи во Флоренции. В данном случае Микеланджело 
апеллирует к метафизическому пониманию пространства, тесно связывая его с категорией времени, 
которое воспринимается в качестве четвёртого измерения. Интерьер гробницы напоминает пространство 
небольшой городской площади, стены оформляются в виде фасадов домов. Как отмечает П. Д. Волкова, 
эти фасады являются «свидетелями времени», «берегами реки времени», между которыми «течёт» 
жизнь, воплощённая в смене людских потоков. По первоначальному замыслу Микеланджело, данный 
мотив должен был поддерживаться размещённой в алтарной нише скульптурной группой, 
представлявшей три ипостаси времени: аллегория Нила, как символ горизонтально текущего времени – 
времени в глобальном смысле; скульптурный образ Мадонны Медичи как олицетворение «религиозно-
исторического времени»; и статуя «Скорчившегося мальчика», означающая мгновение, случайно 
выхваченный момент. Пребывание в пространстве капеллы, безусловно, предполагает следование 
некоторому сценарию, предусмотренному автором. П. Д. Волкова указывает на то, что Микеланджело 
формирует т. н. «дугу обхода» в архитектурном пространстве: перемещение зрителя из одной точки в 
другую позволяет создать ощущение времени. В данном случае, очевидно, подразумевается маршрут от 
скульптуры Джулиано Медичи, которого Микеланджело изображает как полного энергии и решимости 
юношу, к статуе Лоренцо Медичи, олицетворяющую собой зрелость, умудрённость опытом и 
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созерцательность. Показательно, что саркофаги Джулиано и Лоренцо Медичи увенчаны соответственно 
парами аллегорий: день и ночь, утро и вечер. Подобный приём позволяет Микеланджело подчеркнуть 
мысль о цикличности времени и закольцевать сценарий пребывания в пространстве [8].  

Творчество Микеланджело-зодчего декларирует целый ряд принципов, которые будут развиваться 
в архитектурно-скульптурном синтезе последующих нескольких столетий. В частности, можно выделить 
создание семантики архитектурного пространства посредством выразительных скульптурных аллегорий 
и сценарный подход. Именно это позволяет мастерам эпохи Возрождения добиваться неимоверной 
драматической силы воздействия в архитектурной среде. 

Утрата гармонии между духом и материей во многом предопределила возникновение барочной 
манеры в искусстве. В статуарной пластике эпохи барокко, так же как и в живописи, прослеживается 
господство змеевидных линий, взвинченных форм и серпантинных композиций, что позволяет 
скульпторам достичь максимальной аффектации чувств. Архитектура барокко создаёт ощущение некоего 
нагромождения вычурных элементов и сопровождается обилием скульптуры в целом. Однако особую 
значимость в этой полифонии приобретает лепной декор, зачастую визуально нейтрализующий 
скульптурный компонент, как бы растворяя его в себе. В подобных обстоятельствах большое количество 
означающих, в равной степени интенсивных, затрудняет восприятие скульптурной аллегории. 
Практически уравненные в своих правах статуя и декор в монументальном единстве сообщают 
архитектуре барокко чрезвычайное волнение и динамику.  

Возврат к рациональной сдержанности в архитектуре связан с наступлением эпохи классицизма, 
которая в соответствии с диалектическим принципом исторического развития тяготеет к ренессансной 
манере. Семантика архитектурно-скульптурного синтеза в данный период подчиняется идее величия 
государства. Классицизм и, главным образом, ампир отдают предпочтение гладким участкам стен, 
которые становятся пространством для размещения круглой скульптуры и рельефа. Архитектура ампира 
продолжает начатую эпохой Возрождения разработку принципов тектонической и смысловой иерархии в 
компоновке фасадной скульптуры. В высоком классицизме требуемое местоположение статуи 
определяется её семантической значимостью, а общие параметры – законом тектонической 
суперпозиции. Чрезвычайно эффектным примером архитектурно-скульптурного синтеза в ампире 
является башня Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге по проекту А. Д. Захарова. Тектоника здания 
выражена пирамидальной композицией, а также контрастным противопоставлением массивного 
нижнего четверика и невесомой венчающей колоннады. Подобное чувство преодоления земного 
притяжения всецело поддерживается скульптурными группами кариатид, которые на нижнем ярусе несут 
сферу Земли и освобождаются от неё на верхнем. Размещённый на аттике горельеф «Заведение 
российского флота Петром I» позволяет дать более конкретное истолкование архитектурному замыслу, 
сопряжённому с героическим покорением водной стихии.  

К 30-м гг. XIX века в архитектуре и искусстве намечаются демократические веяния, которые в 
конечном итоге обусловили уход от элитарных эстетических моделей классицизма с его обязательным 
ордерным компонентом и строгой симметрией. Синтетичность архитектуры в пределах одного стиля 
сменяется эклектичностью, обнаруживающей отсутствие стилевого единства. Понятия «стиль» и 
«эклектика» становятся антонимичными в дискурсе истории архитектуры [9, с. 7]. Зачастую историзм 
представляет собой лишь компиляцию различных архитектурных методов, безотносительно к их 
скульптурной «политике». Как следствие, приходится говорить о кризисе принципов архитектурно-
скульптурного синтеза, в частности об утрате скульптурой своей смыслообразующей функции, 
превращении статуи в декор, не несущий какой бы то ни было смысловой нагрузки.   

Подобную линию продолжает развивать архитектура модерна, которая, однако, возрождает 
традицию оформления архитектурного пространства в едином стиле и стремится к максимальной 
всеобъемлющей эстетизации среды. Вместе с тем, стиль модерн свидетельствует о вырождении какого 
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бы то ни было канона в синтезе архитектуры и скульптуры, поскольку в процессе создания проекта во 
главу угла ставится метод функционального зонирования, то есть проектирования «изнутри – наружу». В 
убранстве фасадов чрезвычайной популярностью пользуются всевозможные маскароны, 
представляющие собой своеобразную контаминацию декоративного и скульптурного компонентов.  
Модерновый декор зачастую характеризуется пластикой, свойственной скульптуре. Подобное ощущение 
создаётся благодаря обилию текучих природных форм с присущей им иррациональной кривизной, 
нерегулярной поверхностью. В особняке С. П. Рябушинского, созданного по проекту Ф. Шехтеля, 
ограждения парадной лестницы имитируют морские волны и имеют характерное акцентное завершение, 
которое вполне может быть рассмотрено как образец скульптурной пластики.   

Эпоха модерна завершает эволюцию форм архитектурно-скульптурного синтеза в традиционном 
его понимании. Качественные социально-экономические изменения, знаменующие собой торжество 
индустриализма и окончание «эпохи индивидуального восприятия» в XX столетии, поставили искусство в 
ситуацию необратимой   пластической редукции и перманентного поиска альтернативных форм и 
методов. П. Д. Волкова справедливо замечает, что в связи с возникновением новых средств 
передвижения, в том числе с распространением воздушного транспорта изменяются скорость и оптика 
восприятия материальной среды [8]. Данные процессы, безусловно, требовали проектных и 
художественных решений, адекватных новым реалиям. В городской среде появляются лаконичные 
архитектурные объёмы, провозглашающие отказ от скульптуры и любых форм декора.  

Однако советский архитектурный процесс 1930-50-х гг. в значительной степени тяготеет к синтезу 
искусств в противовес засилью т. н. авангардного «формализма». Новую страницу в вопросе 
взаимодействия архитектуры и скульптуры открывает творчество Б. Иофана, неоднократно 
обращавшегося к приёму использования архитектурного сооружения в качестве постамента для 
монументального изваяния колоссальных размеров. В работах Иофана можно наблюдать чёткое 
разграничение архитектурной и скульптурной фаз, поскольку функциональностью обладает только 
«постамент». При этом следует отметить нарочитую гипертрофированность скульптуры, соизмеримость 
её параметров с объёмной долей архитектуры. Проекты, о которых идёт речь, – советский павильон для 
Всемирной выставки 1937 года в Париже, увенчанный скульптурной группой «Рабочий и колхозница» В. 
И. Мухиной, и Дворец Советов, завершающийся монументом вождю III Интернационала, – объединены 
также ярко выраженной пирамидальной композицией. Пирамида издревле считается символом вечности 
и некоего верховенства. Подобная претенциозность, сопровождаемая буквально взрывной динамикой, 
по-своему характеризует идентичность архитектуры тоталитарных режимов. Анализируя художественные 
достоинства проекта Дворца Советов, Костюк М. А. пишет: «Приём динамичного сдвига плоскостей, 
постепенное нарастание вертикализма в органическом синтезе архитектуры и скульптуры создали 
монументальный, лаконичный и в то же время чрезвычайно выразительный образ» [10]. В данном случае 
именно соединение искусств позволяет сделать общедоступным высказывание относительно 
неминуемого торжества коммунистического метасценария. Однако творчество Иофана, как 
представляется, выходит за пределы обычного синтетического подхода и создаёт прецедент обращения 
к понятию «единство искусств». 

Резюмируя всё вышесказанное, можно заключить, что синтез архитектуры и скульптуры является 
довольно сложным феноменом, требующим тщательного изучения и всестороннего комплексного 
анализа. Как показывает исследование, рассматриваемое явление характеризуется довольно высокой 
чувствительностью к сдвигу парадигмы. Данный вывод корреспондируется со знаменитым 
высказыванием Миса ван дер Роэ о том, что «архитектура – это воля эпохи, перенесённая в пространство» 
[11, с. 49]. Историческая взаимосвязанность архитектуры и скульптуры во многом объясняется 
валентностью обоих видов искусства. И. Е. Хвойник пишет: «тоска <скульптуры> по монументальности 
была в сущности тоской по архитектурной среде» [12]. Критерием оценки в синтезе архитектуры и 
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скульптуры выступает степень семантического взаимопроникновения рассматриваемых видов искусства. 
Взаимодействие можно считать органичным в том случае если элементы синтеза стилистически 
согласованы между собой и скульптурный компонент активно способствует раскрытию общего замысла 
архитектуры. Именно это позволяет добиться синергической реакции в синтезе искусств, искомого 
эффекта «застывшей музыки», «философии в камне», и обеспечивает панорамное видение культурных 
реалий эпохи.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНВЕЙЕРОВ В РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИНАХ 
 

Аннотация 
Можно автоматически опустить груз конвейера, висящий на подвеске конвейера, на наклонную 

плоскость или ролик путем наклона подвески. В этом случае вешалки снабжены роликами, а зона погрузки 
– изогнутыми направляющими. Ролики подвески скользят по направляющим и сгибают вешалку. При этом 
грузы падают с подвески. Подвески проходят через направляющие и восстанавливают свое рабочее 
состояние. 

Среди множества различных автоматических способов разгрузки стоит отметить разгрузку с 
помощью дополнительного разгрузочного конвейера.  
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FEATURES OF USING CONVEYORS IN UNLOADING MACHINES 
 

Abstract 
It is possible to automatically lower a conveyor load hanging on a conveyor hanger onto an inclined plane 

or roller by tilting the hanger. In this case, the hangers are equipped with rollers, and the loading area is equipped 
with curved guides. The suspension rollers slide along the guides and bend the hanger. In this case, the loads fall 
from the suspension. The pendants pass through the guides and restore their working condition. 

Among the many different automatic unloading methods, it is worth noting unloading using an additional 
unloading conveyor. 
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сonveyor, unloading, chains, construction, architecture, hangers. 
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Можно автоматически опустить груз конвейера, висящий на подвеске конвейера, на наклонную 
плоскость или ролик путем наклона подвески. В этом случае вешалки снабжены роликами, а зона погрузки 
– изогнутыми направляющими. Ролики подвески скользят по направляющим и сгибают вешалку. При этом 
грузы падают с подвески. Подвески проходят через направляющие и восстанавливают свое рабочее 
состояние. 

Среди множества различных автоматических способов разгрузки стоит отметить разгрузку с 
помощью дополнительного разгрузочного конвейера. При этом методе в месте разгрузки размещается 
ленточный или цепной конвейер для разгрузки груза с подвесного конвейера. Скорость этого конвейера 
на 30-40% выше скорости подвесного конвейера. Колея подвесного конвейера (дорожка) спускается к 
погрузочно-ленточному конвейеру, где грузы укладываются (укладываются) на ленту и снимаются с 
подвески. 

Ведущее колесо оснащено защитной конструкцией (муфтой максимального крутящего момента или 
срезными штифтами), предотвращающей поломку конвейерных механизмов и ходовой части из-за резких 
нагрузок или прилипания подвески к неподвижным конструкциям. Эти устройства начинают работать, 
когда нагрузка на 25% превышает нагрузку на аккаунт. Чтобы вагоны, расположенные на вертикальных 
или наклонных участках дороги высотой более 1 метра, не скатывались при открытии или закрытии 
цепных ворот, подвесные конвейеры оснащаются специальными держателями, удерживающими и 
удерживающими тянущую конструкцию. 

Толкающий конвейер позволяет без перегрузки выполнять следующие задачи:  
1) переносить груженые тележки с одного конвейера на другой с помощью автоматических стрел с 

дистанционным управлением;  
2) автоматически распределять грузы по складским маршрутам и при этом сортировать по 

габаритам и маркам (маркам);  
3) доставлять грузы с подвесных складов к рабочему месту согласно установленному графику;  
4) не устанавливать монтажные (сборочные) работы непосредственно на подвесках подвесного 

конвейера;  
5) перемещать груженые тележки вертикально для доставки груженых тележек непосредственно в 

рабочий цех или на конвейерные линии других этажей;  
6) изменить расстояние между грузами на конвейере, что необходимо по технологическим 

принципам (например, расстояние в покрасочной камере должно быть увеличено, а в целях экономии 
места в сушилках - уменьшено);  

7) в случае если при прохождении через пункт контроля товар отмечен как поврежденный 
(дефектный), направить товар на переработку с возвратным кольцом;  

8) создать подвесные «буферные» склады возле рабочего места. Эти склады расположены под 
крышей и не занимают производственные площади. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПАВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются наиболее актуальные причины вовлечения в аддиктивное поведение 
подростков на основании результатов проведенного анкетирования. Составлены рекомендации по 
профилактике девиантного и аддиктивного поведения в информационной среде посредством 
современных технологий. 
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Abstract 
The article discusses the most actual reasons for involvement in addictive behavior of teenagers based on 

the results of the questionnaire. Recommendations for the prevention of deviant and addictive behavior in the 
information environment through modern technologies have been compiled. 
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Современный обучающийся находится под воздействием непрерывных стрессовых ситуаций (в 

школе, в семье, на улице, в социуме сверстников), которые ему порой сложно преодолеть. В результате 
проявляются различные формы аддиктивного поведения – употребление алкоголя, никотиносодержащей 
продукции и других видов ПАВ. Злоупотребление психоактивными веществами является одной из 
наиболее острых социальных проблем современного российского общества, а в особенности 
подросткового возраста [1, c. 47]. 

 Аддиктивное поведение связано с желанием человека выйти за пределы реальной жизни путем 
изменения состояния своего сознания [4, c. 163].  Уход от реальности сопровождается сильными 
эмоциональными переживаниями [5, c. 140]. И именно интенсивность переживаемых эмоций играет 
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главную роль в формировании зависимости. Эмоции являются центральной частью психической 
зависимости, «фактически человек зависит не от того или иного препарата, а от эмоций... Чем сильнее 
эмоция, тем сильнее зависимость...» [2, c. 2]. 

В связи с тем, что подростки имеют ряд психологических особенностей, они наиболее подвержены 
рискам развития девиантного и аддиктивного поведения. 

В настоящее время стоит задача, направленная на организацию активного противодействия 
социальным рискам, связанным с употреблением ПАВ подростками, в том числе с применением 
современных технологий в информационной среде [3, c. 148] 

С 5-16 сентября 2022 года на основании протокола поручений определенных на совещании по 
вопросу выявления и предотвращения потребления алкогольной продукции среди обучающихся 5-11 
классов общеобразовательных организаций у заместителя губернатора Воронежской области – первого 
заместителя председателя правительства Воронежской области, руководителя Межведомственной 
рабочей группы В.А. Шабалатова от 27.07.2022  года,  в общеобразовательных организациях Воронежской 
области было проведено анкетирование по выявлению отношения обучающихся к употреблению 
алкоголя, никотиносодержащей продукции и частоты употребления. 

Количественная выборка данного исследования составила 1261 человек, качественная выборка – 
693 девушки, 568 юношей. Анализ статистических данных полученных в результате проведенного 
анкетирования, позволяет сделать следующие выводы: по полученным данным, превалирующее число 
опрошенных, а именно 90% (1139 человек), отметили, что не употребляют никотиносодержащую 
продукцию, однако 4% (49 человек) ответили утвердительно, а 6% обучающихся, по их признанию, хотя 
бы раз в жизни пробовали курить. Приоритетным видом курения на данный момент являются – 
электронные сигареты. Частота курения от 1-2, до более 7 раз в день. Возраст начала курения у 
большинства обучающихся составляет 12-14 лет.  

Исходя из полученных данных, заметно прослеживается тенденция увеличения процентного 
соотношения респондентов к 10 классу, вероятным поводом начала курения которых, является 
нежелание отставать от друзей, чтобы почувствовать себя взрослее, а также, снять стресс и напряжение.  

Наибольшая доля респондентов, а именно, 94% (1181 человек) на вопрос «Потребляете ли Вы 
алкогольные напитки? (включая пиво)» дали отрицательный ответ. Ответили, что употребляют алкоголь – 
6% (80 человек) обучающихся. Стоит добавить, что среди лиц, вероятно употребляющих алкоголь, 
преобладают обучающиеся 9 класса. Возраст первой пробы алкогольных напитков обучающимися и 
частота употребления: 

С 8-11 лет – 24% респондентов попробовали алкоголь 
С 12-14 лет – 59%   
С 15-до 16 лет – 17%. 
Таким образом, большинство обучающихся впервые попробовали алкоголь в возрасте 12-14 лет. 
Преобладающее число опрошенных обучающихся (из уже вовлеченных в употребление) 

потребляют алкоголь с периодичностью от 1-4 раз в месяц до более 4 раз в неделю. Исходя из полученных 
данных, прослеживается динамика увеличения процента респондентов к 10 классу, причина начала 
употребления алкоголя которых является – потребность забыть о своих проблемах, повысить настроение 
и получить сильную эмоциональную разгрузку. Учитывая ранний возраст первой пробы алкоголя и 
никотиносодержащей продукции, а также, частоту употребления, особо тревожным фактом является 
раннее приобщение и быстрое привыкание подростков к психоактивным веществам. 

На основании полученных результатов, мы можем сделать вывод о необходимости принятия 
дополнительных мер профилактики употребления ПАВ для формирования ценностных ориентаций, 
жизненных навыков и установок на ведение здорового образа жизни подростков, снижения конфликтных 
и фрустрационных ситуаций с помощью соответствующей информации. 
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Изучение роли Интернет-ресурсов и современных технологий в профилактике употребления ПАВ 
является весьма актуальным. В настоящее время, в связи с развитием и активным проникновением 
практически во все сферы человеческой деятельности сети Internet, все более ощутимым становится 
влияние Internet-реальности на потребителей аддиктивных веществ. Internet как социальное 
«киберпространство» — своего рода информационно-коммуникативное поле, сформированное 
взаимодействующими друг с другом пользователями, и характеризующееся практически неограниченной 
свободой и анонимностью этого информационного взаимодействия. Изучение Интернет пространства по 
проблеме профилактики употребления ПАВ показало, что сеть Internet является мощным средством 
информации в двух противоположных направлениях — как сдерживающем, так и стимулирующем 
аддиктивное поведение. В связи с этим необходимо внедрять в сеть Интернет максимально полную и 
достоверную информацию об аддиктивных веществах, способах отказа в случаях провокаций пробы ПАВ 
и возможностей преодоления стресса без вмешательства психоактивных веществ, повышения 
самооценки и чувства ответственности за свой выбор, а также, заполнения возможных информационных 
пробелов широко распространёнными в молодёжной среде мифами, стереотипами и заблуждениями. 

Интернет и, в частности, социальные сети, содержат большой потенциал для первичной и вторичной 
профилактики употребления психоактивных веществ, среди подростков и молодежи. По результатам 
исследования Mail.Ru Group среди представителей возрастной категории 12-17 лет наибольшей 
популярностью пользуются социальная сеть «ВКонтакте». Стихийный процесс образования существующих 
в данной социальной сети групп, направленных на профилактику зависимостей, свидетельствует о 
необходимости вмешательства специалистов, которые могут предоставить качественную информацию и 
оказать квалифицированную помощь по отказу от зависимостей. При этом профилактическая работа в 
Интернете не является альтернативой существующей профилактике, напротив, она может стать 
эффективным дополнением. За счет специальных инструментов (репост) может быть достигнут большой 
масштаб распространения сообщений профилактического характера. Что в свою очередь будет влиять на 
формирование общественного мнения, моды на здоровый образ жизни и определенного социального 
отношения к тому или иному рискованному поведению. 

Таким образом, информационное пространство является перспективным инструментом в работе по 
профилактике рисков развития девиантного и аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Для 
наибольшей эффективности профилактических мер, согласно полученным данным, стоит учитывать 
актуальные причины и факторы, способствующие вовлечению современного обучающегося в 
употребление ПАВ. 
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РОЛЬ ВОДИТЕЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В целях обеспечения безопасности движения и повышения пропускной способности дорог каждый 

водитель должен быть обучен определять и выбирать необходимую скорость. Мы сосредоточились на 
зрении и его расположении, остроте зрения, оценке расстояний и скорости, а также размере глаз. Поэтому 
каждый гражданин должен пройти медицинское обследование и получить сертификат перед допуском к 
участию в курсах подготовки водителей и в установленные сроки.  
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Abstract 
In order to ensure traffic safety and increase road capacity, every driver must be trained to determine and 

select the required speed. We focused on vision and its location, visual acuity, judgment of distance and speed, 
and eye size. Therefore, every citizen must undergo a medical examination and receive a certificate before being 
allowed to participate in driver training courses and within the prescribed time frame. 
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В целях обеспечения безопасности движения и повышения пропускной способности дорог каждый 

водитель должен быть обучен определять и выбирать необходимую скорость. Мы сосредоточились на 
зрении и его расположении, остроте зрения, оценке расстояний и скорости, а также размере глаз. 
Действительно, физиологическое состояние и здоровье глаз играют важную роль в обеспечении 
безопасности дорожного движения. Конечно, эти показатели могут быть изменены. Поэтому каждый 
гражданин должен пройти медицинское обследование и получить сертификат перед допуском к участию 
в курсах подготовки водителей и в установленные сроки. Осознание внимания и навыков. Внимание – 
основной показатель, характеризующий психическое состояние водителя во время движения. Это не 
самостоятельный психический процесс, а всегда тесно связанный с другими формами психической 
деятельности. Движение глаз может определить, на что обращает внимание человек. Внимание всегда 
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связано с каждым процессом, происходящим в мозгу. Невнимательность – одна из основных причин 
возникновения ВМС. Пренебрежение может привести к различной степени беспокойства. 
Распределенный анализ звука позволяет водителю воспринимать несколько событий одновременно. 
Экспериментами доказано, что человек может видеть одновременно от 6 до 8 предметов, если общий 
вид предметов не слишком сложен. Фокус – это концентрация мысли на чем-то одном, одном событии. 
То есть сосредоточенное внимание является условием правильных действий. Внимание каждого водителя 
сосредоточено на фронте, гармонии в работе в течение дня. Утром внимание ослаблено. В 10:00 и 11:00 
внимание повышается, а после обеда снова снижается (прокрастинаторы чаще откладывают дела после 
обеда, чем после завтрака), но в конце рабочего дня внимание снова возрастает. При работе в ночное 
время концентрация водителя слабеет. В целом внимание зависит от физического и психического 
состояния водителя, его привычек. Когда водитель пьян или устал, его внимание ухудшается. У водителя 
с концентрацией алкоголя в крови более 1 процента вероятность развития состояния алкогольного 
опьянения в 5-10 раз выше, чем у водителя, вообще не употребляющего алкоголь, а при содержании 
алкоголя в крови 1,5 процента - в 55 раз выше, а у водителя Воздействие алкоголя зависит от условий 
вождения водителя, эксперты подтверждают, что он снижает способность управлять автомобилем и 
управлять автомобилем. На безопасность вождения влияет не только способность водителя 
сосредоточиться на цели, но и его навыки вождения. Начинающий водитель не может даже прямо вести 
машину, потому что не привык на ней водить. Умение управлять автотранспортным средством зависит от 
способности выполнять определенные задачи, требующие от водителя умения совершать необходимые 
действия без дополнительного раздумья. Этого можно добиться в школах подготовки и переподготовки 
водителей, где приобретаются индивидуальные навыки вождения, а затем навыки вождения становятся 
привычкой. Также важно развивать у водителя навыки, отвлекающие его от дороги и исключающие 
ненужные действия. Опыт показывает, что только тщательно спланированные методы обучения 
прививают необходимые навыки. То есть, если водитель обладает необходимыми знаниями и опытом, 
если он соответствующим образом контролирует свои действия, если он понимает важность извлеченных 
уроков, если стремится освоить их как можно лучше, то мастерства можно достичь. Следует отметить, что 
на безопасность вождения влияют и личные качества водителя: неустроенность, жара, невнимательность, 
головокружение и т.п. 
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Аннотация 
Рассчитываются значения основных климатических характеристик календарной зимы на курорте 

Кисловодск за два полных 10-летия нового века, а также оценивается их вековая динамика. 
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Температура воздуха. Город Кисловодск расположен в среднегорной зоне Центрального Кавказа. 
Это круглогодичный курорт, одним из лечебных факторов которого является поистине целебный климат 
[1].  Высота местности и относительно южное положение обусловливают отсутствие как очень сильной 
жары, так и очень сильных морозов. Средняя годовая температура здесь самая низкая в регионе 
Кавказских Минеральных Вод  (КМВ), да и во всем крае, и составляет 8.7ºС. Самым теплым в новом веке 
был 2010 год со средней годовой температурой 10.3ºС, самым холодным – 2011 год, когда средняя 
годовая температура составила 7.3ºС. Средняя температура холодного периода составляет 0.8ºС. 
Безморозный период длится более 200 дней, ранние и поздние заморозки обычно бывают недолгими и 
неглубокими [7]. Зимний период в целом также достаточно комфортен. Средняя зимняя температура 
воздуха составляет -0.9ºС. Самыми холодными зимы были в 2006 и 2012 годах, со средней минимальной 
температур воздуха -3.0ºС и -3.6ºС соответственно. Наиболее теплыми зимние месяцы были в 2010 году 
со средней температурой за период 1.4ºС. В таблице представлены средние и экстремальные 
температурные характеристики зимних месяцев за 2001-2020 годы. 

Температурные характеристики зимних месяцев 
Температура воздуха, ºС I II ХII Зима 

Средняя -2.0 -0.8 0.0 -0.9 
Средняя максимальная  3.9 5.7 5.6 5.1 
Средняя минимальная -5.9 -5.1 -4.4 -5.1 
Абсолютный максимум 17.1 20.7 22.1 22.1 
Абсолютный минимум -24.3 -22.4 -19.8 -24.3 
Средний из абс. максимумов 12.8 16.3 15.1 14.7 
Средний из абс. минимумов -15.4 -13.9 -13.1 -14.1 

 

За зиму в среднем отмечается 77 дней с минимальной температурой воздуха ниже 0ºС, 40 дней с 
температурой ниже -5 ºС. Однако по-настоящему холодных дней мало: за три зимних месяца в среднем 
фиксируется только 15 дней с минимальной температурой воздуха ниже -10ºС (фактически от 30 дней в 
2002 году до одного дня в 2019 году). Среднее месячное число дней с минимальной температурой ниже -
15ºС  составляет 1-2 дня в январе (фактически – от 6 дней в 2006 до отсутствия в 9 годах анализируемого 
периода) и по одному дню в феврале (от 9 дней в 2012 до отсутствия в 12 годах из 20) и в декабре (от 8 
дней 2002 году до отсутствия в 11 годах). Ниже -20ºС столбик термометра опускался четырежды в январе 
и однажды в феврале. До отметки -25ºС столбик термометра в новом веке не опускался. По крайней мере, 
за последние 60 лет морозы в Кисловодске не достигали уровня опасного явления [11, 14]. За зиму 
отмечается в среднем 19 дней с максимальной температурой воздуха выше 10ºС и 3-4 дня с температурой 
выше 15ºС. За 20 лет было зафиксировано 6 дней с температурой выше 20ºС в декабре и один день в 
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феврале. 
По сравнению с первой половиной ХХ века средняя зимняя температура возросла на 1.7ºС, а за 

последние 20 лет – на 1ºС, потепление коснулось всех зимних месяцев, в наибольшей степени – февраля 
[3, 12, 15]. Следует отметить, что в Кисловодске изменения температуры меньше, чем где бы то ни было в 
крае [2, 10, 13]. 

Атмосферные осадки.  В среднем за календарную зиму в Кисловодске отмечается 23 дня с 
осадками 0.1 мм и более: 9 в январе и по 7 в феврале и декабре.  Наибольшее за 20 лет число дней с 
осадками: в январе – 13, в феврале – 12, в декабре – 11. Наименьшее за 20 лет число дней с осадками в 
январе и в феврале – по 4 дня. В декабре в 2010 году измеримого количества осадков вообще не было – 
зафиксировано лишь 5 дней со следами осадков (0.0 мм).  

За зимние месяцы в среднем выпадает 59.3 мм осадков. Наибольшее зимнее количество осадков – 
88.2 мм (2012), наименьшее – 31.0 мм (2013). 

Средние месячные суммы осадков: январь – 19.4 мм, февраль – 18.0 мм, декабрь – 21.9 мм. 
Наибольшее количество осадков в январе составляет 39.5 мм (2016), в феврале – 45.7 мм (2004), в декабре 
– 45.8 мм (2012). Минимальные месячные суммы осадков составили 2.3 мм в январе (2013), 3.6 мм в 
феврале (2017) и совсем не было осадков в декабре 2010 года.  Суточные максимумы осадков составляют 
в январе 15.6 мм, в феврале – 18.1 мм, в декабре – 20.0 мм.  

Количество зимних осадков в начале XXI века на 45 % больше, чем в первой половине XX века и на 
10 % больше, чем в его второй половине [4, 17].  

Снежный покров. Устойчивый снежный покров в Кисловодске образуется крайне редко. Средняя 
дата первого в году дня со снежным покровом – 24 ноября, однако за зиму в среднем бывает всего 49 
дней со снежным покровом: 21 день в январе, 13 дней в феврале и 15 в декабре. Фактическое число дней 
со снежным покровом существенно колеблется от года к году. Так, наименьшее число дней со снежным 
покровом за три месяца календарной зимы зафиксировано в 2018 году и составило 25 дней, наибольшее 
– 74 дня – отмечено в 2017 году. Помесячно наибольшее число дней со снежным покровом составило 31 
день в январе (2003, 2007, 2017), 28 и 29 дней в феврале (2011 и 2012) и 30 дней в декабре (2013).  
Наименьшее число дней со снежным покровом в январе зафиксировано в 2005 году – 5 дней, в феврале 
не было снежного покрова в 2013 году, в декабре не сформировался снежный покров в 2010 году. Средняя 
высота снежного покрова составляет 5-6 см. 

Ветер. Средняя зимняя скорость ветра 1.4 м/с. Она примерно одинакова во все месяцы: январь и 
декабрь – 1.3 м/с, февраль – 1.5 м/с. Максимальные скорости ветра: январь – 19 м/с, февраль – 23 м/с, 
декабрь – 22 м/с. Сильные ветры в Кисловодске всегда были крайне редки (5 дней за зиму в первой 
половине ХХ века), но теперь их стало еще меньше: в среднем 3 дня за зиму, по одному дню в месяц [5, 6, 
16]. В январе сильных ветров не было в 12, в феврале – в 6, в декабре – в 9 годах из рассматриваемых 20. 
Совсем не было сильных ветров в зимние месяцы 2006 и 2007 годов. Наибольшее число дней с сильным 
ветром в январе – 4 (2018), в феврале – 8 (2011), в декабре – 6 (2012), за зиму в целом – 9 (2011).  

Метели. Метелей в Кисловодске практически не бывает. Однако если в первой половине ХХ века в 
среднем за зиму было два дня с метелью [18], то за 20 зим нового века зафиксирован лишь один день с 
метелью (январь 2014 года), в то время как даже в соседнем Пятигорске за 20 лет их было семь [19].   

Туманы.  Туманы в Кисловодске бывают ежегодно. В среднем за зиму отмечается 13 дней с 
туманом: по 4 дня в январе и феврале и 5 дней в декабре. Суммарная продолжительность туманов за зиму 
– 53 часа: 18 в январе, 16 в феврале и 19 в декабре. За рассматриваемый период не было ни одной зимы 
без туманов. В месячном разрезе не было туманов только в 2007 году в январе и феврале, в 2002 и 2012 – 
в феврале и в 2013 году в декабре. Наибольшее месячное число дней с туманом в январе – 112, в феврале 
– 14, в декабре – 10. Наибольшее зимнее число дней с туманом – 30 (2018), наименьшее –5 (2015).  
Наибольшая суммарная продолжительность туманов – 97 (2018), наименьшая 11 (2004) часов за зиму.  
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Туманы теперь бывают реже, чем в ХХ веке (19 дней за зиму в первой половине века и 15 дней за 
зиму во второй), также уменьшилась и суммарная продолжительность туманов (ранее – 87 и 72 часа 
соответственно) [9, 18].     

В заключение следует отметить, что метеорологическая зима (период между устойчивым 
переходом средней суточной температуры воздуха через 0ºС вниз и вверх) в Кисловодске стала 
значительно короче календарной зимы. В среднем теперь она длится менее 80 дней, с 15 декабря по 25 
февраля [8].  Это обусловлено изменением режима атмосферной циркуляции в переходные периоды и 
повышением температуры воздуха, в том числе и в зимний период.  
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