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УДК 51 
Насырова А.И., 

 магистрант, СГСПУ,  
Россия, Самара,  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ И ТЕНДЕНЦИИ 

 ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
В данной статье я рассмотрела классификацию занимательных задач, дала подробное описание 

каждому виду выделенных мною типов задач.  Рассмотрена случаи, когда целесообразно использовать 
этот вид задач и к какому результату приводит применение занимательных задач в процессе обучения. 

Ключевые слова: 
занимательные задачи, классификация, характеристика, вид, усталость. 

 
Annotation 

In this article, I reviewed the classification of entertaining tasks, gave a detailed description of each type 
of task types I selected. The cases when it is advisable to use this type of tasks and to what result the application 
of entertaining tasks in the learning process leads are considered. 

Keywords: 
entertaining tasks, classification, characteristics, type, fatigue. 

 
В повседневной жизни мы часто слышим "занимательный материал", "занимательные игры" и 

"занимательные задания". Обычно мы понимаем "развлекательный" как захватывающий, интересный 
или увлекательный. Это происходит главным образом потому, что необычный и нестандартный характер 
сюжета, в котором в качестве исходных данных или ситуаций используются вымышленные или реальные 
персонажи, положительно влияющие на эмоциональный настрой окружающих, определенными 
способами достигающие заданной цели. Под целью будем понимать решение задачи - ситуации, 
включающей в себя некий набор исходных данных, пользуясь которыми становится возможным дать 
ответ на поставленный в условии вопрос.  

Давайте теперь выделим отличительные особенности занимательных задач: 
• такие задачи (как и любые другие задачи в целом) имеют развивающую направленность; 
• задания, как правило, содержат необычные вопросы; 
• в заданиях используются нестандартные формы и способы представления данных. 
Существуют различные классификации и типологии заданий, используемых в процессе обучения: 

по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки); по способу решения 
(арифметические, алгебраические, геометрические, графические); по содержанию (количественные и 
качественные); по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями); 
задачи с познавательными функциями; задачи с развивающими функциями и так далее. 

Близка типология, предложенная И.В. Егорченко [1], которая классифицируется на стандартные 
прикладные задачи, нестандартные прикладные задачи. При этом под "нестандартными" И.В. Егорченко 
понимает занимательные задачи. Нестандартные задачи далее подразделяются по их нестандартным 
формам, решениям и особенностям. Здесь учитываются: постановка задачи, процесс решения, 
представление решения и проведение проверки решения. 

Наиболее интересными по мнению так И.В. Егорченко [1] являются следующие задачи: задачи с 
лишними, недостающими или противоречивыми данными, задачи без явной постановки вопроса или 
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задачи с неявной постановкой вопроса; нестандартные способы представления данных (рисунки, схемы, 
диаграммы); задания с рекурсивным способом задания данных или условий ( когда от одного вопроса к 
другому, когда данные задаются косвенно); задания, направленные на установление ассоциаций, 
аналогий или обобщений; нестандартные предметные и вопросительные задания; задания игрового типа, 
практические или экспериментальные задания, задания, в которых данные представлены в 
нестандартных единицах, задания на обнаружение ошибок, установление истины, выявление проблем и 
решение задач. 

Таким образом, разнообразие задач очень велико. Из этого разнообразия можно выделить четыре 
типа заданий, которые успешно используются в образовании [2]: задачи- рисунки, логические задачи, 
задачи – шутки, задачи с неполным условием. 

Первый тип задач (задачи- рисунки) представляет собой фотографию или рисунок предмета под 
другим, не привычным дня учеников углом. При решении этого типа задач учитель (ведущий, Загадка) 
задает аудитории вопросы типа "Что нарисовано на этой картинке?", "С какой стороны нарисован объект?" 
или "Кому или чему принадлежит объект?". 

Если ученики затрудняются сразу дать правильный ответ, их следует направлять с помощью 
подсказок, которые можно дать устно или в виде картинок. Ученики могут сами задавать вопросы 
учителю, на которые учитель может (корректно, но уклончиво) ответить, направив их мысли в нужное 
направление.  

Второй тип задач (логические мини-задачи) - это короткие вопросы, обычно состоящие из одного 
предложения, в которых важные (на первый взгляд) данные явно или неявно уводят от правильного 
ответа. 

Третий тип - это вопросы с завуалированными некорректными вопросами, на которые можно 
ответить только при определенном уровне знания материала. Обычно такие вопросы "спровоцированы 
диалогом в неопределенном контексте" и содержат ложные предпосылки; требуют некоторой 
дополнительной информации для ответа, неправильно используют вопросительные слова или содержат 
шутки в вопросе, которые обучающийся должен суметь распознать и дать соответствующий ответ.  

Использование занимательных задач целесообразно [2]: 
- когда существует риск отказа учащихся от выполнения задания;  
- когда необходимо выполнить значительное количество однотипных заданий; 
Для каждого вида деятельности, используемого на уроке, учителя должны убедиться в том, что он 

вписывается в структуру урока и является ли эффективным. Способствует ли оно развитию познавательных 
интересов и познавательной активности учащихся? 

Преимущество многих занимательных заданий заключается в том, что они часто требуют от 
учеников изменить ход своих мыслей в процессе их решения.  

Усталость - одна из причин снижения внимания и интереса к учебе. Усталость школьников можно 
уменьшить с помощью занимательных задач. Занимательная задача – это задача, которая представляет 
собой реальную математическую проблему, но с нетрадиционным решением. Они полезны для развития 
гибкости ума, навыков мышления и повышения интереса к предмету. 
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content/zanimatelnye-zadachi-kak-sredstvo-formirovaniya-tvorcheskoi-deyatelnosti-uchashchikhsya-5-6- (Дата 
обращения 05.11.2022) 
3. Аристова Л.П. Активность учения школьников. - М.: Просвещение, 1968. - 139 с. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
Развитие творческого мышления учащихся в процессе изучения математики-одна из самых 

актуальных задач, стоящих перед учителями математики в школе сегодня. Основным средством такого 
обучения и развития математической компетентности учащихся является задача. Наверное, не случайно 
выдающийся современный математик и методист Д. Пойа писал, что значит овладеть математикой – это 
умение решать не только стандартные задачи, но и задачи, требующие определенной доли 
самостоятельного мышления, здравого смысла, оригинальности и изобретательности.  

Ключевые слова:  
мышление, задачи, математические навыки, развитие, ученики, знания. 

 
Annotation 

The development of creative thinking of students in the process of studying mathematics is one of the 
most urgent tasks facing mathematics teachers at school today. The main means of such training and the 
development of mathematical competence of students is the task. It is probably no accident that the outstanding 
modern mathematician and methodologist D. Poya wrote what it means to master mathematics is the ability to 
solve not only standard problems, but also tasks that require a certain amount of independent thinking, common 
sense, originality and ingenuity. 

Keywords: 
thinking, tasks, mathematical skills, development, students, knowledge. 

 
Одна из основных причин, по которой ученикам трудно решать задачи, заключается в том, что 

математические задачи в основных разделах школьных учебников обычно ограничиваются одной темой. 
Решения требуют от учеников знаний, умений и навыков по одной проблеме, предусмотренной учебной 
программой, и не обеспечивают широких связей между различными разделами школьного курса 
математики. Функция такого вида задач почти всегда заключается в объяснении изучаемого 
теоретического материала и разъяснении его смысла. [2] Поэтому учащимся нетрудно найти способ 
решения задач. Этот способ может быть подсказан названием раздела учебника, темой, изучаемой на 
уроке, или указаниями учителя. В этом случае самостоятельный поиск решений учениками минимален. 
Ученики обычно испытывают некоторые трудности при решении повторяющихся задач, требующих 
знания более чем одной темы.  

К большому сожалению, в практике обучения математике решение задач часто рассматривается 
только как средство сознательного усвоения учащимися материала учебной программы. Внеклассные 
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задания особой трудности также в основном направлены на закрепление навыков решения стандартных 
задач и определенных видов задач. Функции задач, с другой стороны, очень разнообразны, включая 
обучение, развитие, воспитание и контроль. 

Абсолютно каждое задание, предлагаемое ученикам, может служить ряду конкретных целей 
обучения. Однако главная цель - развить творческое мышление учащихся, заинтересовать их математикой 
и привести к "открытию" математических фактов. [1] 

Однако данная цель не может быть достигнута только за счет стандартизированных заданий, хотя 
они, безусловно, полезны и необходимы, если даются в нужное время и в нужном количестве. На мой 
взгляд, следует избегать давать много стандартных задач, как на уроках, так и во внеклассной работе, так 
как велика вероятность того, что сильные ученики могут потерять интерес к математике и даже начать 
испытывать отвращение к ней. 

Существует опасность, что если включить в программу только определенные способы решения для 
разных типов задач, то учащиеся усвоят только данные приемы и не разовьют способность 
самостоятельно решать незнакомые задачи ("Я никогда не решал такую задачу", - часто говорят учащиеся, 
столкнувшись с незнакомым типом задачи). 

В системе школьных заданий по математике необходимы задания, направленные на отработку 
конкретных математических навыков, иллюстративные задания и тренировочные задания по образцу. 
Однако не менее необходимы задания, направленные на развитие у учащихся устойчивого интереса к 
изучению математики и творческого отношения к учебной деятельности математического характера. 
Необходима специальная практика, помогающая учащимся овладеть методами самостоятельной 
деятельности, общими методами решения задач, методами реального научного познания и методами 
продуктивной умственной деятельности, которыми пользуются ученые и математики при решении той 
или иной задачи. 

Обучение учащихся целенаправленному решению задач с помощью специально подобранных 
упражнений может помочь им развить сильные навыки творческого мышления, т.е. наблюдение, анализ, 
сравнение и формулировку соответствующих выводов. 

Для развития навыков творческого мышления может потребоваться несколько изменить условие 
задач, которые мы можем встретить в школьных и других учебниках. 

Мне кажется, что задачи, которые систематически используются на уроках, должны помогать 
учащимся развивать творческое мышление, математическое видение и формирование познавательных 
интересов. Такие задания требуют от учащихся наблюдательности, творческого подхода и 
оригинальности. 

На мой взгляд, эффективное развитие математических навыков учащихся невозможно без 
использования в процессе обучения «занимательности». Как показала практика, решение 
математических головоломок и софизма, для разгадки которого недостаточно известного учащимся 
материала, порождает естественный интерес к новым темам, осознание необходимости обучения и 
готовность отвечать на вызовы, которые лежат на пути приобретения новых знаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Колягин Ю.М., Оганесян В.А. Учись решать задачи. М.: Просвещение, 1980 
2. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Просвещение, 1990. 
3. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи. М.: Просвещение, 1989.  
https://djvu.online/file/38hfRBpN0gCcx  
4. Фридман Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе. М.: Просвещение, 
1983. 

© Насырова А.И., 2023 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
https://djvu.online/file/38hfRBpN0gCcx


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

15 

УДК 53 
Оразбердиев М.Ч.,  

преподаватель. 
Гадамлыева М.,  

студентка. 
Бабаева Ш.,  

студентка. 
Чарыев М.,  

студент. 
Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана. 

Ашхабад, Туркменистан.  
 

ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Множеством называется совокупность объектов любой природы, которые объединены в одну 

группу (систему, совокупность) по тем или иным признакам (множество городов, множество 
положительных чисел, множество студентов, множество действительных чисел и т.д.). Элементы 
множества – это объекты, которые образуют данное множество, могут обладать некоторыми свойствами 
и находиться в некоторых отношениях между собой или с элементами других множеств. Множества 
обозначают заглавными, а элементы множеств – строчными латинскими буквами или строчными 
латинскими буквами с индексами. 
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SET AND RELATIONS THEORY 
 

Abstract 
A set is a collection of objects of any nature that are combined into one group (system, collection) 

according to certain criteria (set of cities, set of positive numbers, set of students, set of real numbers, etc.). 
Elements of a set are objects that form a given set, may have certain properties and be in certain relationships 
with each other or with elements of other sets. Sets are denoted by capital letters, and elements of sets are 
denoted by lowercase Latin letters or lowercase Latin letters with indices. 

Keywords: 
sets, theory, tuple, machines, relations, processes. 
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Множеством называется совокупность объектов любой природы, которые объединены в одну 
группу (систему, совокупность) по тем или иным признакам (множество городов, множество 
положительных чисел, множество студентов, множество действительных чисел и т.д.). Элементы 
множества – это объекты, которые образуют данное множество, могут обладать некоторыми свойствами 
и находиться в некоторых отношениях между собой или с элементами других множеств. Множества 
обозначают заглавными, а элементы множеств – строчными латинскими буквами или строчными 
латинскими буквами с индексами.  

Множества могут быть конечными и бесконечными. Множество цифр в десятичной системе 
счисления конечно. Множество точек окружности бесконечно. Элементами множеств могут быть другие 
множества. Совокупность объектов, которая не является множеством, называется классом. Неформально 
говоря, называя совокупность элементов классом, а не множеством, мы берем на себя сравнительно 
меньшую ответственность за определенность, отличимость и бесповторность элементов.  

Основной характеристикой конечных множеств является число его элементов. Теория конечных 
множеств изучает правила: как, зная количество элементов некоторых множеств, вычислить количество 
элементов других множеств, которые составлены из первых с помощью операций над множествами.  

Отношения между элементами множеств имеют основополагающее значение в теории множеств, 
а также в теории систем. Понятие «отношение» объединяет такие понятия как «соответствие», 
«отображение», «функция». Упорядоченным считается такое множество, в котором важен порядок 
следования элементов. Неформально, множество частично упорядочено, если указано, какие элементы 
следуют за какими (какие элементы больше каких). Например, упорядоченным является множество, в 
котором каждый элемент имеет свой порядковый номер. Пара элементов (x, y), взятых в определенном 
порядке, называется упорядоченной парой. 

Кортеж – это совокупность элементов, в которой каждый элемент занимает определенное место. 
Например, множество людей, стоящих в очереди, множество слов в предложении, множество букв в 
слове, и т.п. Длиной кортежа называется число элементов в кортеже. Отношение есть взаимная 
формальная связь различных величин, предметов, действий, то есть элементов некоторого множества. 
Для того, чтобы задать отношение, необходимо указать, между какими объектами оно выполняется. 
Отношения можно устанавливать между объектами разных множеств и не только для пар объектов, но и 
для троек, четверок и т.д. Бинарные (двухместные) отношения используются для определения каких-то 
взаимосвязей, которыми характеризуются пары элементов в множестве М (например, на множестве 
людей могут быть заданы следующие бинарные отношения: «жить в одном городе», «работать в одной 
организации», «быть моложе», «быть однокурсниками» и т.п.). 

Список использованной литературы: 
1. Москинова, Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях: 
учебное пособие / Г.И. Москинова. – М.: Логос, 2004.  
2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб: Питер, 2001. 
3. Оре О. Теория графов. 2-е изд. –М.: Наука. 1980. 
4. Шапорев С.Д. Дискретная математика. Курс лекций и практических занятий: Учеб. пособие. СПб: БХВ-
Петербург, 2005. 
5. Яблонский, С.В. Введение в дискретную математику: учебное пособие / С.В. Яблонский. – 3-е изд. стер. 
–М.: Высш. шк., 2002.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И УГЛЕРОДА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
Аннотация 

Плазмохимический метод получения водорода и углерода из природного газа более экологичен, 
чем другие, поскольку в окружающую среду не выделяются вредные отходы, такие как оксиды углерода. 

Ключевые слова: 
углерод, водород, паровая конверсия, плазмохимический, водородное топливо. 

 
В соответствии с «Дорожной картой развития международного сотрудничества в области 

водородной энергетики Туркменистана на 2022-2023 годы», утвержденной Постановлением Уважаемого 
Президента Туркменистана в 2022 году, ведется комплексная работа в Международном университете 
нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева. 

В соответствии с этим Планом в начале 2022 года в университете создан центр «Водородная 
энергетики», и в настоящее время этим центром проведен ряд масштабных мероприятий по развитию 
международного сотрудничества в области водородной энергетики в Туркменистане. 

24 февраля 2023 года проведена международная научно-практическая конференция, посвященная 
развитию водородной энергетики, на тему «Научно-технические возможности получения водородной 
энергии из природного газа». В его состав входят представители зарубежных стран, международных 
организаций, соседних университетов, министерств, ведомственных ведомств страны, известные учёные, 
профессора и преподаватели высших учебных заведений, студенты, а также около 100 научных и 
образовательных учреждений из более чем 20 стран мира. 

Водородное топливо относится к экологически чистым видам топлива, а отсутствие в продуктах его 
сгорания вредных для климата веществ свидетельствует о большом будущем этого топлива. 

Водород (химический символ — Н, от лат. Hydrogenium, Hydro - вода, genium - образовать) — 
химический элемент с атомным номером 1 в таблице химических элементов Д. И. Менделеева. 

Существует три изотопа водорода: Н1 - протий, Н2 - дейтерий и Н3 - тритий. Два первые стабильны, а 
третий — радиоактивное нестабильное вещество. Ядро наиболее распространенного изотопа состоит 
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всего из одного протона и не содержит нейтронов. 
Молекула водорода при нормальной температуре и давлении представляет собой бесцветный, без 

запаха и без вкуса, двухатомный газ (химическая формула Н2), образующий с воздухом или кислородом 
легковоспламеняющуюся и взрывоопасную смесь [1]. 

Выделение горючего газа при реакции кислот с металлами появилось в начале становления химии 
как науки в XVI-XVII веках. Водород был впервые получен Парацельсом в 16 веке путем реакции серной 
кислоты с железом [2]. 

В 1766 году Генри Кавендиш был первым учёным, признавшим газообразный водород как 
отдельный элемент. Он предположил, что «горящий воздух» идентичен гипотетическому веществу под 
названием «флогистон», а в 1781 году обнаружил, что при сгорании он образует воду [3]. 

Французский химик Антуан Лавуазье вместе с инженером Меаном Меньер в 1783 году 
синтезировал воду с помощью специальных газометров, затем проанализировал водяной пар, отделив 
его раскаленным железом. Так он определил, что «горящий воздух» является частью воды и может быть 
извлечен из нее. 

Способов получения водорода множество и их можно разделить на лабораторные и 
промышленные. В связи с тем, что лабораторные методы выделения водорода широко и подробно 
обсуждаются в учебниках химии для среднего и высшего образования, а также в специализированных 
научно-технических изданиях, в данной статье было признано более целесообразным рассмотреть 
промышленные способы выделения водорода. 

Существует несколько промышленных способов получения водорода. 
Газификация угля. Основной смысл получения водорода путем газификации угля заключается в 

преобразовании кислорода в воде в уголь и выделении водорода из воды, то есть: 
С + Н2О = СО + Н2(1) 
С + 2Н2О = СО2 + 2Н2(2) 
Как видно из этих уравнений, реакция может быть направлена в двух направлениях: полученный 

водород можно использовать не только в качестве топлива, но и получать из продуктов первой реакции 
синтетический бензин или другие химические соединения. Также возможно производить карбамидное 
удобрение, используя водород, углекислый газ и атмосферный азот, полученные во второй реакции. 

Паровая конверсия метана и природного газа. Паровая конверсия метана обычно включает 
нагревание природного газа паром в присутствии катализатора для получения смеси диоксида углерода 
и водорода. Паровой риформинг является наиболее широко используемым процессом производства 
водорода в энергетике. 

СН4 + Н2О + Q→ СО + 3Н2(3) 
СО + Н2О → СО2 + Н2 + Q(4) 
Здесь: Q — тепло; 
Уравнения (1)-(2) и (3)-(4) выше аналогичны, и их смысл заключается в отделении водорода от воды 

и метана. 
Электролиз воды. Для осуществления этого процесса электроды резервуара с водой (анод и катод) 

размещаются на противоположных сторонах резервуара, и при пропускании через них электрического 
тока происходит процесс электролиза с образованием кислорода на аноде и водорода на катоде. Самый 
чистый водород можно получить по такой реакции: 

2H2O + электрический ток = 2H2 ↑(катод)+ О2 ↑(анод) 
Пиролиз метана. Пиролиз метана — экологически чистый процесс, с помощью которого можно 

получить водород, который можно использовать в качестве топлива для автомобилей и других 
промышленных технологий, а также технический углерод, широко используемый в резинотехнической 
промышленности. 
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СН4 = С + 2Н2 
Этот метод является одним из самых экологически чистых для получения водорода. 
Другой способ промышленного производства водорода — каталитическое окисление метана. 
2СН4 + О2 = 2СО + 4Н2 
Из продуктов, образующихся в результате реакции СО+ Н2 Углеводороды, в том числе синтетический 

бензин, можно получить по реакции Фишера-Тропша. 
Таким образом, среди обсуждаемых промышленных способов получения водорода наиболее 

экологически и экономически выгодным является пиролиз метана, поскольку оба получаемых продукта 
входят в перечень химических товаров и отсутствуют выбросы в окружающую среду. В связи с этим в 
Центре водородной энергетики Международного университета нефти и газа имени Ягшигелди Какаева 
посчитали более целесообразным направить исследования преимущественно на изучение реакции 
пиролиза метана, одновременно изучая другие способы получения водородного топлива. 

Центр водородной энергетики университета проводит научные исследования по получению 
водорода из различных веществ, в том числе воды и природного газа. Изучены правила эксплуатации 
экспериментального лабораторного оборудования по выделению водорода из воды и проведены 
соответствующие работы по проверке их работоспособности. Впервые водород был получен из воды 
электролизом в Лаборатории водородной энергетики. 

 
 
Как видно из экспериментов, реакция электролиза дает хорошие результаты при комнатной 

температуре и нормальном атмосферном давлении. 
Полученное водородное топливо хранилось в безопасных контейнерах для дальнейших 

исследований. Полученный водород был испытан экспериментально в качестве топлива и изучена его 
теплотворная способность. 
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В утвержденном Президентом Туркменистана Плане «Дорожной карты развития международного 
сотрудничества в области водородной энергетики на 2022-2023 годы» предусмотрено получение 
водородного топлива из природного газа. 

В целях выполнения поручений Президента по развитию водородной энергетики в Туркменистане 
специалисты университетского Центра водородной энергетики создали лабораторную установку для 
получения водородного топлива и углерода из природного газа с плазмохимическим методом. Таким 
образом, впервые в Туркменистане в результате плазмохимической реакции природного газа по 
приведенной ниже химической реакции: 

СН4 = С + 2Н2 
получено водородное топливо и углерод. 

 
 
Известно, что этот способ получения водорода и углерода более экологичен, чем другие, поскольку 

в окружающую среду не выделяются вредные отходы, такие как оксиды углерода, и их выгоднее 
использовать в производстве. 

Анализ продуктов реакции проводился на газовом хроматографе «Агелент-6890», который доказал 
образование водорода и углерода из природного газа. 

 

 
 
В настоящее время в Водородном центре университета продолжаются научно-исследовательские 

работы по дальнейшему совершенствованию этого способа получения водорода из природного газа. 
 
Эксперимент 
Плазмохимическая лабораторная установка для получения водорода и углерода представляет 

собой трехгорловую колбу, в две малые горлы которой установлены электроды для получения 
электрической плазмы. Через большое среднее горло колбы по одной стеклянной трубке осуществлялась 
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подача природного газа (метана) и из второй - отвод водорода. Варьированием электрических 
параметров получена устойчивая плазма, при воздействии которой на метан, на внутренней поверхности 
колбы сразу появился черный налет, дальнейший анализ которого показал, что он представляет собой 
углерод. 

Образовавшийся водород был анализирован газохроматически. 
Времени удерживания метана и водорода были измерены с помощью газового хроматографа 

«Агелент-6890» с детектором по теплопроводности. В качестве газа-носителя использовали азот, 
осушенный через дрексель, наполненный цеолитом CaА. 

Скорость газа-носителя 40 мл/мин Pвх=2,9 psi. Стальная колонка с внутренним диаметром 0.3 см  
была заполнена свежепрокаленным при 623 К=350oC цеолитом NaХ, размер частиц цеолита NaХ без 
связующего 0.25-0.316 мм. Перед опытами колонка с цеолитом NaX была в токе азота прогрета при 553 
К=280оC в течение 5 часов и охлаждена до 298 К=25o.  Массацеолита в колонке составляла 18.7 г. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДА, ПОЛУЧЕННОГО ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 
 

Аннотация 
 «Драгоценные» аллотропные формы углерода – это результат разложения метана на углерод и 

водород. 
Ключевые слова: 

технический углерод, водород, наноуглерод, нановолокна, нанотрубки, наносенсоры. 
 
Рассмотрим следующую реакцию: 
СН4 -> С (технический углерод) + 2 Н2 – 40 кДж/г Н2 (теоретически) 
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При этом образуется свободный углерод. 
Содержание углерода в земной коре оценивается в ~ 0.5 % масс. Но значение углерода в истории 

человечества велика несопоставимо с его количеством. Все основные этапы развития цивилизации 
связаны с углеродом. Результативное распространение знаний стало возможным после создания чернил 
(основа - углерод); древесный уголь – один из компонентов пороха; атомная энергетика - управляющие 
графитовые стержни и многое-многое другое. 

Сегодня углерод и материалы, полученные на его основе, это прорывные нано-технологии. Это 
искусственные воспроизводимые материалы. 

В камерах создаются вакуумные условия. Газы нагреваются до температуры 3000°C, и углерод, 
присутствующий в метане, оседает на основу. Полученные в результате этого процесса искусственные 
алмазы находят применение в производстве микросхем как кристаллы-полупроводники. Изготовление 
микроэлектронных устройств на матрицах из искусственных алмазов – прорывная технология, 
обеспечивающая качественный скачок в развитии отрасли. [1] 

Вернемся к последней формуле. В этом процессе метан полностью переходит в водород и углерод. 
Образуется «драгоценный» тонкодисперсный углерод. 

Конец XX века отмечен новым всплеском интереса к материалам на основе углерода. Стимулом 
стало открытие углерода С60, названного фуллереном в честь в честь инженера и дизайнера Р. 
Бакминстера Фуллера, конструктора купола павильона США на выставке в Монреале в виде сочлененных 
пентагонов и гексагонов. Фуллерен – аллотропная (видоизмененная) форма углерода, представляющая 
собой выпуклые, замкнутые многогранники, составленные из четного числа скоординированных по трем 
направлениям атомов углерода. Согласно теореме Эйлера необходимым условием для существования 
такого замкнутого многогранника, построенного из п вершин, образующих только пяти- и шестиугольные 
грани является наличие 12 пятиугольных граней и (n/2 - 10) шестиугольных граней 

Фуллерены в значительных количествах содержатся в саже (техническом углероде). 
Фуллерены обладают необычными химическими и физическими свойствами. С60 при высоком 

давлении становится твердым, как алмаз. Его молекулы образуют кристаллическую структуру, состоящую 
из шаров, свободно вращающихся в гранецентрированной кубической решётке. Благодаря этому С60 
можно использовать в качестве твердой смазки. Фуллерены обладают магнитными и сверхпроводящими 
свойствами. 

В 1991 году сотрудник корпорации NEC Сумио Идзима обнаружил: атомы углерода способны 
образовывать полые цилиндрические структуры (до сотен микрометров длиной и диаметром в пределах 
1 нм). Эти макромолекулы получили название углеродных нанотрубок. 

Это открытие дало новое направление - химии углеродных нанотрубок и нановолокон. 
Уникальные химические и физические свойства углеродных нановолокон и нанотрубок позволяют 

рассматривать их как эффективный усиливающий и функциональный наполнитель композитов, 
катализатор и носитель катализаторов, сорбент и аккумулятор водорода, материал для зондов 
туннельной, сканирующей, атомно-силовой и магнитно-силовой микроскопии, чувствительный элемент 
наносенсеров газоанализаторов. [2] 

И все это получается из технического углерода.  
Список использованной литературы: 
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В современном мире каждый человек должен владеть знаниями экологической культуры. 

Неотъемлемой частью в жизни человека, является взаимосвязь с природой. С самого рождения ребенок 
познает мир. Поэтому важно прививать основы экологической культуры с раннего детства. 

Каждый из нас был ребенком и конечно помнит первые соприкосновения с природой: прогулки по 
лесу, купание в чистой реке, рисование мелками на асфальте, дуновение ветра, снег и град, луна и небо в 
звездах, веселье под теплым дождем, забег по лужам, любование радугой после дождя, смена времен 
года. Беззаботное и радостное детство позволяло верить в светлое будущее.   Живая природа тесно 
переплетена с неживой природой. Это просматривается во всем: растениям нужна вода, почва, солнце. 
Животным нужен воздух и комфортная для жизни температура.  

К сожалению современное поколение детей не может позволить себе, прикоснуться к 
первозданной красоте природы. Постоянное вмешательство человека в природу, есть результат 
сегодняшней экологии: загрязненные водоемы, вырубленные леса, добыча полезных ископаемых, 
смещение климата исчезновение многих видов животных и птиц т.д. Человеку для жизни тоже 
необходимы объекты неживой природы: свет, чистая вода, солнце. Люди научились добывать природные 
ресурсы: камни, песок, нефть, драгоценные металлы. Все это способствовало лучшей жизни человека, но 
к большому сожалению нанесло непоправимый вред экологии. 

В настоящее время, одной из важнейших задач человечества, является повышение уровня 
экологической культуры человека. Правильнее всего начинать повышать экологическую культуру с 
раннего детства. 

Экологическая культура – это целая система экологического воспитания детей, становление 
осознанно-правильного отношения к природе, включающее множество компонентов. Необходимо 
стимулировать интерес ребенка к природе, тем самым повышать экологическое сознание. Важно ребенку 
показать пример, как надо вести себя в природе, чтобы ребенок оценил поведение человека и высказал 
свое мнение, научился сопереживать и делать выводы. 

Одним из элементов экологического сознания является потребность в общении с природой. Это 
своеобразный старт развития основ экологической культуры ребенка. 

Еще одним элементом является необходимость ставить детей в разные ситуации, чтобы ребенок 
учился сам найти выход из ситуации, приобрел опыт и старался сам познавать мир. Наша задача помочь 
ребенку, подсказать, помочь и поддержать в той или иной ситуации. 

В дошкольных учреждениях экологическое воспитание стало одним из главных для детей. 
Анализируя знания детей по экологическому воспитанию, мы пришли к выводу, что необходимо 

уделить больше внимания экологическому воспитанию.  Поэтому по экологическому воспитанию детей 
мы решили взять за основу проектную деятельность. Способ организации деятельности построен на 
основе интересов детей, а также участии детей на всех этапах реализации проекта. Все это способствует 
развитию у детей наблюдательности и любознательности, тем самым как бы подталкивая детей к 
самостоятельному получению новых знаний.  
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Проектная деятельность состоит из нескольких этапов работы, где дети проявляют свое творчество, 
мышление, сообразительность, самореализацию и самовыражение. 

Первый этап - подготовительный. На первом этапе мы подготавливаем развивающую среду, 
выявляем уровень знаний по заданной теме, определяем сроки проведения проекта. 

Второй этап - основной. Здесь идет совместная работа детей с воспитателем, работа воспитателя с 
родителями (поручения, выполнения заданий, активное участие). 

Третий этап - заключительный. Здесь проводим анализ результатов своей работы с детьми, 
родителями. 

Одним из видов проектов, которые мы используем в дошкольном учреждении является - 
исследовательский. Дети – это маленькие исследователи, которые каждую минуту открывают для себя 
что-то новое. 

В. А. Сухомлинский считал, что вводить детей в окружающую природу надо так, чтобы каждый день 
ребенок чувствовал себя исследователем, открывал для себя что-то новое. 

Целью нашей проектной деятельности является: формирование у старших дошкольников 
экологических знаний и представлений о неживой природе. 

Чтобы реализовать данную цель с детьми старшего дошкольного возраста, мы использовали 
проектную и опытно-экспериментальную деятельности. 

Задачи: формировать любовь к родному краю, к неживой природе и ее свойствах, бережному 
отношению к природе. Создание и пополнение предметно-пространственной среды. 

В ходе ознакомления дошкольников с неживой природой, следует обращать внимание детей на 
красоту вокруг: чистое небо, яркое солнце, осадки в виде дождя, снега. Знания полученные детьми 
постоянно пополняются и закрепляются на занятиях. 

Например, при изучении воды, обратить внимание детей на ее состояние. Вода кипит и 
превращается в пар. При замерзании превращается в лед. Дошкольники учатся определять устанавливать 
простые связи в природе. Например, вода после дождя собирается в луже, а потом и во все исчезает.  Вся 
деятельность проходит под строгим контролем и участием воспитателя. 

В своей работе мы реализовали следующие проекты: «Радуга-дуга», вместе с детьми проводили 
эксперименты получения цветов радуги, а так же нарисовали «Знаки поведения в природе», «Волшебные 
превращения», «Юные эколята» ребята вступили в ряды юных эколят-защитников природы, «Скорая 
помощь природе», «Огород на окне», «Вода-водица», «Камни»,  Ребята были очень активными, 
придумывали различные плакаты, памятки и листовки, объясняли ребятам других групп как нужно вести 
себя на природе. 

В ходе работы ребята учились собирать и обобщать факты, анализировать, делать выводы, 
подводить итог. Одним из основных методов нашей работы было наблюдение на прогулке, в группе. 
Наблюдение подразумевает постоянное общение ребенка с природой. Одним из любимых проектов 
детей стал проект «Цветочная клумба». Работа началась еще ранней весной, когда дети высевали семена 
цветов на рассаду. Затем высаживали рассаду в клумбы и ухаживали за ней. Дети с большим интересом 
поливали, пололи и оберегали свои растения, сопровождая все это множеством вопросов: что такое почва 
и из чего она состоит, почему листики зеленеют, зачем пчелки садятся на цветы и т.д. 

На территории детского сада создана экологическая тропа,  максимально приближенная к природе. 
Объектами тропы являются мхи, грибы, старый пень, лекарственные растения, плодовые кустарники, 
птичьи гнезда, деревья, клумбы, мини огород, небольшой водоем, дорожка из разных камней и прутиков, 
небольшая метеостанция. Дети с огромным удовольствием участвуют в проектах, связанных с 
экологической тропой. 

Не мало информации дети черпают из справочников, энциклопедий альбомов о природе и 
познавательных фильмах, которые собраны и находятся в уголке природы и экспериментирования. Все 
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эти знания идут в копилку экологического воспитания детей.  
Огромную роль играет предметно-пространственная среда. Все что окружает ребенка влияет на 

познавательную активность. В нашей группе есть мини-лаборатория и уголок природы, где дети проводят 
эксперименты и опыты с разными материалами. У нас есть коллекция разного вида камней, сыпучие 
материалы (сахар, соль, крупы, песок, гравий), различные металлические, деревянные и резиновые 
предметы, посуда для проведения опытов и экспериментов (пробирки, стаканчики, пипетки, тарелочки и 
т.д.), наглядный материал. Дети с удовольствием участвуют в просмотре познавательных фильмов по 
проектору. 

Для ознакомления дошкольников с неживой природой так же мы используем в своей работе: 
экологические игры, раздаточный материал, коллекции тематических картинок, чтение экологических 
сказок, лэпбуки. 

В работе над проектами мы привлекаем родителей. Они стараются участвовать во всех 
экологических акциях и мероприятиях: изготовление кормушек, посадке рассады, создание мини 
огорода, подготовке к экологическим праздникам, создание экологической тропы. 

В результате реализации проектов по ознакомлению дошкольников с неживой природой, у детей 
расширяется кругозор, развивается познавательная активность, дети узнают много нового и полезного для 
себя. В ходе данной деятельности происходит общение детей друг с другом. Они проявляют 
взаимопомощь, уважение друг к другу, стараются самостоятельно решать поставленные задачи. Дети 
учатся сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Только от взрослых зависит каким вырастит ребенок. То, что мы вложим в него с самого детства, 
научим не только брать у природы, но и заботится о ней, оберегать и сохранять ее, с тем багажом знаний 
и умений ребенок шагнет во взрослую жизнь. 
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220, [1] с. : ил. — (Среднее профессиональное образование) .— ISBN 5769520132. 
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Аннотация 
Использование тампонажных растворов в бурении началось сравнительно недавно. История их 

использования неразрывно связана с развитием и совершенствованием вращательного бурения.  
Ключевые слова: 
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Потребность в тампонажных растворах возникла при возникновении необходимости ликвидации 

таких осложнений в процессе вращательного бурения как поглощение промывочной жидкости, 
водонефтегазопроявление и переток флюидов в заколонном кольцевом пространстве из одного пласта в 
другой. 

Почти столетний опыт борьбы с поглощениями промывочной жидкости показал, что одним из 
эффективных способов их ликвидации является закупорка поглощающих каналов с помощью 
наполнителей.  

Успешность проводки скважин различного назначения во многом зависит от прочности, 
непроницаемости и долговечности цементного камня, от надежности его сцепления с породой стенок 
скважин и материалом обсадной колонны. Надежность разобщения продуктивных пластов и 
герметичность затрубного пространства определяют эффективность эксплуатации нефтяных и газовых 
объектов. 

Цементы – основной материал для получения тампонажных смесей. В практике бурения применяют 
следующие виды цементов: 

- тампонажные цементы на базе портландцемента; 
- глиноземистый цемент; 
- гипсоглиноземистый цемент; 
- известково-кремнеземистый цемент; 
- тампонажные цементы на базе металлургических шлаков. 
Тампонажные цементы различаются по государственным стандартам и техническим условиям. 

Наиболее распространены растворы на основе портландцемента. 
Тампонажный портландцемент представляет собой разновидность портландцемента – 

порошкообразного минерального неорганического вяжущего материала, состоящего главным образом из 
силикатов кальция. Благодаря их особым свойствам, а также свойствам других искусственных минералов, 
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входящих в состав портландцемента (алюминатов, ферритов кальция и др.), порошок портландцемента 
при смешивании с водой образует легкоподвижную и нерасслаивающуюся в определенном диапазоне 
концентраций суспензию, которая с течением времени превращается в твердое камневидное тело. 

При тампонировании скважин химические реагенты применяются в качестве: 
- ускорители схватывания и твердения: хлориды кальция, натрия, калия и алюминия, сульфаты 

натрия и калия, углекислые калий и натрий, едкий натр, кремнекислые натрий и калий (жидкое стекло), 
нитраты натрия и кальция, нитрит-нитрит кальция, нитрит-нитрит-хлорид кальция, нитрат кальция с 
мочевиной, мочевина, нитрит-нитрит-сульфат натрия, сульфаниловая кислота, триэтаноламин, нитрат 
натрия, мелассы; 

- замедлители схватывания и твердения: винная кислота и ее соли, борная кислота, хромпик, гипан, 
окзил, КССБ, СДБ, ФХЛС, ПФЛХ, сульфированный нитролигнин, карбокси-метилцеллюлоза, 
гексаметафосфат и нитрофосфат, КДБ, ПАД-3; мелассы. 

Меласса - отход производства сахара, при небольших дозировках (менее одного процента, %) 
действует как ускоритель, при больших дозировках - как замедлитель. 

Меласса представляет собой жидкость бурого цвета, поставляется в цистернах, является кормом для 
скота, поэтому достаточно дефицитна. Применяется меласса при положительных температурах, обладает 
пластифицирующим действием, не вызывает коррозии. 

Применение мелассы как присадки в тампонажных растворах эффективно и поэтому довольно 
распространено, не смотря на дефицитность. 
 

Список использованной литературы: 
1. Н.И. Николаев, Ю.А. Нифонтов, В.В. Никишин, Р.Р. Тойб, Буровые промывочные и тампонажные 
растворы, изд. Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова, Санкт-
Петербург, 2004, 151 стр. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию влияния современных технологий, таких как компьютерное 
моделирование, 3D-печать, и использование наноматериалов, на архитектурный образ зданий. Автор 
проводит анализ особенностей применения новейших технологий в архитектурном дизайне, и объясняет, 
как эти технологии влияют на внешний вид и функциональность современных зданий. 

Ключевые слова: 
Современные технологии, архитектурный образ, компьютерное моделирование, 

 3D-печать, наноматериалы. 
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Современные технологии, такие как компьютерное моделирование, дали архитекторам 
возможность создавать дизайны, которые ранее были бы невозможны. 3D-печать позволяет создавать 
более сложные и уникальные формы, а использование наноматериалов делает здания более 
устойчивыми и функциональными. Эти технологии также открывают новые возможности в области 
устойчивого и экологического дизайна. 

С развитием современных технологий, архитектуры открывается новый потенциал в создании 
уникальных и инновационных зданий. В данной статье, мы рассмотрим, какие технологические 
инновации оказывают влияние на архитектурный образ зданий, и как эти изменения меняют 
представление о современной архитектуре. 

Компьютерное моделирование 
Компьютерное моделирование в архитектуре имеет ряд преимуществ, которые делают его очень 

важным инструментом для архитекторов. С его помощью можно создавать реалистичные визуализации 
проектов, что помогает заказчикам и другим заинтересованным сторонам лучше представить себе 
окончательный вид здания или окружающей среды. Также его использование позволяет сократить время 
на разработку проекта, упрощает процесс внесения изменений и повышает точность проектирования. 

Благодаря компьютерному моделированию можно оптимизировать использование материалов и 
ресурсов, что способствует экономии средств и снижению негативного воздействия на окружающую 
среду. 

3D-печать 
3D-печать представляет собой инновационную технологию, которая может быстро создавать 

физические прототипы архитектурных проектов. Это позволяет архитекторам и заказчикам 
визуализировать и оценить проекты на самых ранних этапах, что сэкономит значительное количество 
времени и усилий. Технология 3D-печати даёт возможным использовать материалы более эффективно, 
поскольку печать происходит слой за слоем, минимизируя отходы материала. 

Наноматериалы 
Использование наноматериалов в архитектуре предоставляет ряд преимуществ: 
1. Высокая прочность и легкость: наноматериалы обладают высокой прочностью и жесткостью, но 

при этом они могут быть очень легкими. Это позволяет создавать более прочные и легкие конструкции 
зданий, что особенно важно при строительстве высотных зданий. 

2. Улучшенные теплоизоляционные свойства: наноматериалы могут обеспечить улучшенную 
теплоизоляцию, что позволяет уменьшить потребление энергии на отопление и кондиционирование 
воздуха в зданиях, а также улучшить комфортность пребывания внутри помещений. 

3. Устойчивость к воздействию окружающей среды: некоторые наноматериалы обладают 
устойчивостью к воздействию агрессивных окружающих условий, таких как влажность, коррозия, 
ультрафиолетовое излучение и т. д. Это позволяет создавать более долговечные и стойкие материалы для 
строительства. 

4. Инновационный дизайн: данный тип материала может быть использован для создания 
инновационных архитектурных решений, так как они могут приобретать различные формы и текстуры, что 
открывает широкие возможности для специалистов. 

Главное преимущество наноматериалов в архитектуре заключается в их способности обеспечивать 
более устойчивую, инновационную и эффективную среду для жизни и работы. 

В результате исследования можно сделать вывод, что современные технологии имеют 
значительное влияние на архитектурный образ зданий, открывая новые возможности для архитекторов в 
создании инновационных и экологически устойчивых построек. 
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САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТ 
 

Аннотация 
Нефтедобывающая индустрия, подверженная постоянным вызовам, связанным с износом и 

повреждениями оборудования в условиях высоких давлений и агрессивных сред, сталкивается с 
потребностью в инновационных материалах, способных автоматически восстанавливать свою структуру. 
В последние десятилетия активно проводятся исследования, направленные на разработку материалов с 
функцией самозалечивания с целью повышения долговечности и обеспечения безопасности нефтяных 
скважин. 

Эффективное закрепление скважины предполагает формирование плотно изолированного 
пространства вокруг обсадной колонны. Одной из ключевых функций цементной обсады является 
создание защитного барьера, предотвращающего воздействие агрессивных сред и предупреждающего 
проникновение флюидов из пласта. Однако под воздействием регулярных технологических нагрузок, 
особенно при работах с выраженными касательными напряжениями, превышающими механическую 
прочность камня в участке закрепления, возникает риск потери целостности цементной обсады. Это 
может привести к обводнению скважины из-за циркуляции воды вокруг обсадной колонны. 

До настоящего момента основным методом восстановления герметичности цементной обсады 
было применение различных технологий ограничения притока воды. Эти технологии включают в себя 
остановку скважины и введение под давлением герметизирующего состава в возникшие каналы. Однако 
на практике более 50 известных композиций, применяемых для изоляции и управления притоком воды, 
часто оказываются недостаточно эффективными. 

Целью статьи является выявление преимуществ использования самовосстанавливающегося 
цемента, таких как увеличение срока службы оборудования, снижение эксплуатационных расходов и 
повышение безопасности эксплуатации. В заключение подчеркивается важность дальнейших 
исследований, направленных на оптимизацию и расширение сферы применения этого инновационного 
материала в нефтяной промышленности. 

Ключевые слова: 
нефтяные и газовые скважины, крепление скважин, инновационная технология,  

самозалечивающийся цемент, бурение и обустройство, срок службы. 
 
Нефтяная промышленность, как один из ключевых секторов мировой экономики, сталкивается с 
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постоянной потребностью в инновациях и поиске новых технологических решений для решения сложных 
проблем. В условиях постоянно меняющейся геополитической обстановки, растущего спроса на 
энергоресурсы и повышения экологических стандартов внимание к разработке и внедрению новых 
технологий в нефтедобыче как никогда актуально. 

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается нефтяная промышленность, является износ 
и повреждение оборудования под высоким давлением и в агрессивных средах. Эти проблемы требуют 
инновационных подходов к созданию материалов, способных эффективно справляться с экстремальными 
условиями эксплуатации, чтобы ограничить ремонтно-восстановительные работы. [1]. 

В связи с этим одной из многообещающих инноваций является самовосстанавливающийся цемент. 
Этот материал представляет собой многообещающее решение, способное не только повысить 
долговечность нефтяных скважин, но и изменить подход к техническому обслуживанию и эксплуатации. 
Давайте рассмотрим важность и перспективы внедрения самовосстанавливающегося цемента в нефтяной 
промышленности. 

Специальный цемент с самовосстанавливающимися свойствами является отличным решением для 
использования в нефтяной промышленности благодаря своим уникальным свойствам. К этим 
характеристикам относятся высокая прочность, устойчивость к высоким температурам и давлению, а 
также способность самозатыкать микротрещины и повреждения. 

Преимущества использования самозалечивающегося цемента: 
1. Увеличение срока службы оборудования: Способность материала к самозалечиванию может 

значительно увеличить срок службы скважин и другого нефтедобывающего оборудования. 
2. Снижение затрат на обслуживание: Меньшие частоты ремонтных работ и замены оборудования 

приводят к существенному снижению операционных расходов. 
3. Повышение безопасности: Уменьшение вероятности утечек и аварий благодаря способности 

материала к самостоятельному восстановлению [2]. 
Для успешной интеграции самовосстанавливающегося цемента в нефтяную промышленность 

необходимы дальнейшие исследования. Будущие исследования могут включать разработку более 
эффективных рецептур, учитывающих влияние окружающей среды, и разработку методов испытаний, 
имитирующих условия эксплуатации скважин в реальном мире. 

Влияние самовосстанавливающегося цемента на окружающую среду: 
При внедрении технологии самовосстанавливающегося цемента стоит обратить внимание на 

экологические проблемы и устойчивое развитие. Оценка воздействия на окружающую среду и разработка 
методов вторичной переработки материала после использования являются ключевыми аспектами. 

Экономическая эффективность внедрения: 
Анализ экономической эффективности применения самозалечивающегося цемента важен для 

принятия решения о внедрении данной технологии. Учет начальных инвестиций, расходов на 
обслуживание и срока окупаемости представляют интерес для нефтяных компаний [3]. 

В завершение нашего исследования о значимости и будущих перспективах применения 
самовосстанавливающегося цемента в нефтедобывающей отрасли становится очевидным, что эта 
инновационная технология открывает широкие перспективы для повышения эффективности и 
надежности процессов добычи углеводородов. 

Способность самовосстанавливающегося цемента автоматически восстанавливать свою структуру в 
ответ на повреждения открывает новые горизонты в поддержании работоспособности нефтяных скважин 
при минимизации времени простоя. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и повышает 
общую безопасность и долговечность инфраструктуры. 
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Кроме того, наше исследование выявило необходимость дальнейших научных исследований и 
технических разработок для оптимизации рецептур самовосстанавливающихся цементов для конкретных 
условий добычи нефти. Эффективное внедрение этой технологии требует не только понимания ее 
химических и физических свойств, но и адаптации к различным геологическим и климатическим 
факторам. 

Таким образом, самозалечивающийся цемент представляет собой многообещающий инструмент, 
который может стать ключевым элементом модернизации нефтедобывающей отрасли, повышая ее 
устойчивость, эффективность и ответственность перед вызовами современного энергетического рынка. 
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ТУРБИНЫ МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

 
Аннотация 

В зависимости от области использования применяются турбины как малой, так и большой 
мощности. Основной особенностью турбин малой мощности является то, что они имеют ограниченные 
начальные параметры ПТК и пара, т.е. обеспечивают высокие тепловые ПТК. Такая ситуация объясняется 
тем, что объемный расход пара невелик из-за малости паровых проходов в конструкции турбин малой 
мощности и малой высоты лопаток. Известно, что частицы малого размера имеют большие относительные 
потери. С развитием турбиностроения удалось сократить конструктивные недостатки турбин малой 
мощности.  
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TURBINES OF SMALL AND HIGH POWER 

 
Abstract 

Depending on the area of use, turbines of both low and high power are used. The main feature of low-
power turbines is that they have limited initial parameters of PTC and steam, i.e. provide high thermal PTCs. This 
situation is explained by the fact that the volumetric flow rate of steam is small due to the smallness of the steam 
passages in the design of low-power turbines and the low height of the blades. It is known that small particles 
have large relative losses. With the development of turbine manufacturing, it was possible to reduce the design 
shortcomings of low-power turbines.  

Key words: 
thermal engineering, engine, gas turbines, machines, jet engine, processes. 

 
В зависимости от области использования применяются турбины как малой, так и большой 

мощности. Основной особенностью турбин малой мощности является то, что они имеют ограниченные 
начальные параметры ПТК и пара, т.е. обеспечивают высокие тепловые ПТК. Такая ситуация объясняется 
тем, что объемный расход пара невелик из-за малости паровых проходов в конструкции турбин малой 
мощности и малой высоты лопаток. Известно, что частицы малого размера имеют большие относительные 
потери. С развитием турбиностроения удалось сократить конструктивные недостатки турбин малой 
мощности. Использование в них редукторов сделало работу паровой турбины независимой от частоты 
вращения электрогенератора. В результате это структурное нововведение значительно повысило 
эффективность небольших паровых турбин. 

Увеличение частоты вращения турбины повышает ее экономическую эффективность в работе. Это 
связано с тем, что высокочастотное вращение турбины позволяет использовать достаточно длинные 
лопатки и малогабаритные колеса с малым числом ступеней. Длина волокон определяется их 
прочностными характеристиками. Потери в редукторах не большие. Хотя использование турбин большой 
мощности более экономично, извлечь большие объемы пара из последней ступени турбины очень 
сложно из-за ее ограниченной пропускной способности. Сегодняшние большие расходы определяются 
размером последнего шага по его освобождению и его долговечностью. 

Также имеется паропроизводительность для увеличения пропускной способности пара на 
последней ступени предельного размера. Поэтому давление и температуру пара, подаваемого в турбину, 
необходимо повысить. Увеличение исходных параметров турбины зависит от увеличения единичной 
мощности турбины. Например, турбина К-500-240 имеет мощность 500 МВт и давление пара 23,5 МПа. В 
турбинах большой мощности основной поток пара, поступающий на последнюю ступень, разделяется на 
несколько параллельных потоков с максимальной пропускной способностью. 

Чтобы обеспечить максимальное увеличение объемного расхода пара при заданных габаритах 
последней ступени, следует уменьшить частоту вращения турбины, как видно из приведенных формул. 
Для этого необходимо использовать двухвальную турбину. Использование двухвальной установки для 
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увеличения мощности агрегата несколько увеличивает общую стоимость турбины. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможные цели применения технологии OSINT, правовая база 
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POSSIBLE PURPOSES OF USING OSINT TECHNOLOGY FOR VARIOUS INDIVIDUALS AND WAYS TO PROTECT 

AGAINST THE COLLECTION OF INFORMATION 
 

Abstract 
The article discusses the possible purposes of using OSINT technology, the legal framework for use in the 

Russian Federation and methods of protection against the technology. 
Keywords 

OSINT, targets, groups of persons, legal framework, protection 
 
С распространением сети Интернет и ростом её применения в повседневной и профессиональной 

деятельности, все больше данных о себе люди выкладывают в общедоступные источники внутри 
Всемирной Паутины. Для работы с этими данными была создана технология OSINT. 

OSINT (англ. Open source intelligence) – разведка на основе открытых источников включает в себя 
поиск, сбор и анализ информации, полученной из общедоступных источников [1]. 
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При этом данные могут размещаться в различных формах: статьи, публикации обсуждения на 
форумах, видео- и аудиофайлы, документы, картинки, анимации, гифки и т. д [1]. 

История OSINT начинается с формирования в декабре 1941 года Службы мониторинга зарубежных 
трансляций в США для изучения иностранных трансляций. Сотрудники службы записывали 
коротковолновые передачи, после чего отдельные материалы переписывались и переводились, а затем 
отправлялись в военные ведомства и подавались в формате еженедельных докладов. Классическим 
примером работы FBMS является получение информации об успешности проведения бомбардировок на 
вражеские мосты путём получения и анализа изменения цен на апельсины в Париже [1]. 

Видя, что люди сами загружают огромное количество информации о себе в сеть, этим не могли не 
воспользоваться различные структуры и частные лица: 

1) Правительство, государственные органы, особенно военные ведомства, считаются крупнейшим 
пользователем OSINT. Технология применяется для различных целей, например национальная 
безопасность, киберслежка за террористами, понимание взглядов отечественной и зарубежной 
общественности по различным вопросам и другие. По информации от некоторых представителей ЦРУ и 
Пентагона, руководство США получало 70–90% данных из открытых источников и только 30–10% – из 
агентурных [2]. 

2) Международные организации, такие как ООН, используют OSINT для поддержки миротворческих 
операций. 

3) Гуманитарные организации используют технологию для помощи в их усилиях по оказанию 
помощи во время кризиса или катастрофы и других целей. 

4) Корпорации используют OSINT для исследования новых рынков, мониторинга деятельности 
конкурентов, планирования маркетинговой деятельности, поиск информации о соискателях на доступные 
вакансиях и другого. 

5) Частные лица используют OSINT для мести, проверки на измену, поиска пропавшего 
родственника и другого. Часто, результатом из разведки могут стать незаконные действия. 

6) Террористы и иные преступники используют эту технологию для планирования атак, сбора 
информации о целях перед их атакой, например Google Maps, методов создания оружия и т.д. 

Видя столько целей использования OSINT разведки, стоит рассмотреть правовую базу данной 
технологии. 

Конституция РФ в части 4 статьи 29 пишет, что каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Это значит, что 
OSINT не запрещен, если для его проведения используются только открытые источники, что и 
подразумевает название технологии. 

Для защиты от OSINT рекомендуется выполнить следующие действия: 
1) Использовать для работы и личной жизни разные номера телефонов. 
2) Использовать одноразовые номера, где это возможно. Например на сайтах, запрещающих 

просмотр контента без ргистрации, когда вы уверены, что больше никогда, или очень редко, будете их 
посещать. 

3) Использовать для работы, личной жизни и досуга разные электронные почты. 
4) Так же использовать одноразовые адреса электронной почты, где это возможно. 
5) Сделать почту-маску (поддельная почта, автоматически пересылающая письма на основной 

адрес). Их можно сделать несколько, наслоив друг на друга, или разделить почты по типам ресурсов, 
которые будут проводить рассылку на свои темы. 

6) Не указывайте реальные ФИО, дату рождения, адрес проживания, фото и другую личную 
информацию. 

7) Используйте VPN.  
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Выполнив как можно больше этих действий, можно уменьшить количество оставляемой о себе 
информации до минимума. 

С распространение Интернета люди все больше доверяют свою информацию открытым источникам. 
Популярная фраза «Большой брат следит за тобой» из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла, с каждым 
годом все лучше описывает жизнь человека. Только вместо правителя, лидера партии, «Большим братом» 
выступает Интернет, который помнит все. 
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Аннотация 

Объектом рассмотрения этой статьи является система взаимодействия с периферийным 
устройством, использующим пакетный тип обмена данными посредством различных технологий 
передачи данных по каналам связи, организующая универсальный интерфейс и выполняющая функции 
адаптера. Показаны общие принципы построения систем контроля таких устройств, требования к 
системам управления и обмена данными, а также приведен вариант построения такой системы. 

Ключевые слова  
Пакетный тип обмена информацией, периферийные физические устройства, фрейм,  

объектно-ориентированный подход, функциональные блоки, протокол обмена данными,  
очередь команд, множественный доступ. 
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DESIGNING A UNIVERSAL ADAPTER FOR PERIPHERAL PHYSICAL DEVICE MANAGEMENT.  

PROBLEM STATEMENT. ORGANIZATION OF WORK WITH DEVICES. 
 

Abstract 
The object of this article is the system of interaction with a peripheral device that uses a packet type of 

data exchange through various technologies for transmitting data via communication channels. This system 
also organizes its own interface and performs the functions of the adapter. General principles of construction 
of the monitoring systems of such devices, the requirements for control and data exchange systems, and an 
option for constructing such a system are revealed. 
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Введение. Развитие IT технологий непременно требует не только чисто программных средств 

предоставления сервисов, но в большей степени обеспечивать управление различного рода 
исполнительными устройствами, а также получать информацию от физических датчиков. Большинство 
устройств имеет пакетный тип обмена информацией, а также непременно обладают важнейшими 
общими для всех устройств базовыми функциями. Для программиста, задачей которого является 
интеграция различного рода оборудования весьма полезно создание не отдельной реализации 
протокола под каждое устройство, а одной универсальной системы, позволяющей внедрить устройство с 
его протоколом более эффективно и с наименьшими затратами. Также немаловажным будет более легкая 
поддержка кода и отладка в дальнейшем за счет использования типовых паттернов при 
программировании системы. 

Принципы организации работы с устройствами. У каждого рассматриваемого здесь устройства 
система обмена данными представляет из себя совокупность пакетов (фреймов), так или иначе 
разделенных между собой [2]. Каждый фрейм имеет начало и конец и может быть однозначно определен 
согласно особенностям того или иного протокола следующими признаками: 

- признак начала посылки + минимальный таймаут между посылками 
- признак начала посылки + признак конца посылки 
- признак начала посылки + длина посылки 
- признак начала посылки + фиксированная наперед заданная длина посылки 
Для обеспечения повышенного контроля целостности данных при обмене пакетами возможны 

комбинации предыдущих способов маркировки начала и конца фрейма, а также применение 
контрольной суммы к данным [4], [7]: 

- признак начала посылки + длина посылки + контрольная сумма + признак конца посылки. 
При наличии признаков начала/конца фрейма, значение которых не запрещено в передаваемых 

данных используется замена таких значений на комплементарные пары значений (экранирование 
специальных/служебных символов). При декодировании соответственно производится обратная 
операция. 

Например, фрейм структуры 0x02…...0x03 с данными кодируемыми всеми возможными 
шестнадцатеричными значениями (т. е. Включая 0x02 и 0x03) получаем такую таблицу замены (Таблица 
1): 

Таблица 1 
Пример экранирования служебных символов 

 
 
 
 
 
 
 

Организация обмена командами происходит следующим образом:  
- хост посылает фрейм с командой на выполнение, устройство присылает фрейм с ответом по 

окончании операции. 
Однако для длительных процессов производители часто предусматривают иной способ 

Исходное значение байта данных Перекодированное значение в 
комплементарную пару 

0x02 0x1B 0xE7 

0x03 0x1B 0xE8 

0x1B 0x1B 0x00 
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верификации заданного действия: 
- хост посылает фрейм с командой на выполнение, устройство немедленно отвечает для 

подтверждения приема команды, затем присылает дополнительно фрейм по окончании операции. 
Соответственно поведению второго типа возможны два варианта передачи конечной информации 
внешней системе: 

- передача ответа при получении подтверждения приема команды от устройства, затем 
уведомление внешней системы об окончании операции по предусмотренному для этого 
дополнительному каналу связи; 

- передача ответа внешней системе только по окончании операции. 
Оба метода имеют свои существенные недостатки: в первом случае необходимо предусматривать 

специальный дополнительный канал связи, второй случай реализовать невозможно при организации 
обмена например по REST API с использованием GET или POST запросов так как соединение обычно имеет 
конечный таймаут и есть риск превышения этого таймаута. 

Проектирование системы для работы с устройствами. При разработке системы будем 
руководствоваться объектно-ориентированным подходом и разделять весь код на отдельные 
функциональные блоки [8] для лучшего понимания процессов, а также возможности выделения блоков, 
программируемых для каждого устройства и общих блоков, создающих структуру системы. 

Таким образом в системе можно структурно выделить следующие необходимые функции, 
непосредственно участвующие в процессе приема-передачи данных (Рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Общая блок-схема структуры системы 
 

● функция-сборщик фрейма constructFrame() компанует все данные фрейма воедино для посылки 
на устройство, включая экранирование, признаки начала и конца фрейма, контрольную сумму.  

● Затем результат функции попадает в систему передачи данных writeFrame(). В ее функции входит 
не только непосредственная запись данных в порт устройства, но и запуск таймера ожидания ответа, а 
также контроль повторной посылки (если это применимо) на устройство в случае отсутствия ответа от 
устройства до того как оно признается недоступным, либо в случае ошибки в принятых данных.  

● Функция getFrame() (сборщик принимаемых данных) также производит сборку принимаемых от 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

41 

устройства данных, включая декодирование специальных символов с экранированием и первичный 
контроль целостности данных, затем отправляет их на анализ непосредственно в analizeRxData().  

● АnalizeData() непосредственно разбирает принятые данные, заполняет необходимые поля статуса 
устройства и вызывает менеджер очереди nextQueueRequest(). 

Сборщик фрейма, сборщик принимаемых данных и функция анализа данных программируются для 
каждого протокола отдельно, в то время как функция отправки остается единой для любого протокола. 
Дальнейшая детализация структуры системы покажет автоматизацию работы с устройствами и к 
программируемым для каждого устройства функциям добавится только конвертор запросов внешних 
систем в элементы очереди команда на устройство. 

При работе с устройствами доступность каждого из них должна быть достоверно определена с 
минимально возможным лагом по времени. Для этого производитель обычно предусматривает 
возможность периодического запроса команды keepalive (или heartbeat) [6]. В случае если в протоколе 
устройства такая команда отсутствует, то её можно заменить на запрос статуса/установку состояния в 
случае, если это не приведет к существенным затратам на обмен данными и обработку самим устройством 
или артефактам установки состояния (мерцание экрана, износ реле при постоянном переключении и т.д.) 

При этом необходимо продумать роль keepalive в системе, так как необходимость этой функции 
отпадает при частом обмене данными с устройством. В случае частой установки состояния и редкого 
запроса статуса keepalive целесообразно трактовать как промежуточный запрос статуса для 
подтверждения достоверности соответствия состояния устройства заданному состоянию. Можно 
выделить три варианта реализации keepalive и они должны быть переключаемые (настраиваемые) для 
каждого устройства. 

- каждый раз при обмене информацией перезапускать таймер посылки команды keepalive. 
- перезапускать таймер команды keepalive только при определенных запросах (запрос статуса) от 

внешних систем, в случае если keepalive представляет собой запрос статуса. 
- независимо от частоты обмена данными с устройством посылать команду keepalive (точнее запрос 

статуса). 
Основной проблемой сопряжения работы с устройствами внешних систем является организация 

последовательной посылки команд и приема ответов от устройства, в особенности если это устройство 
используется более чем одной внешней системой, и они не синхронизируют действия между собой. Тем 
самым, легко может возникнуть ситуация конфликта запросов на устройство, особенно если это касается 
установки состояния. Главная задача системы управления устройствами — менеджмент запросов от 
внешних систем, преобразование их в очередь конкретных команд для устройства, контроль ответа от 
устройства, контроль состояния устройства [5]. 

Центральной частью всей системы является объект очереди команд на устройство queue (Рис. 1). 
При приеме запроса от внешней системы этот запрос преобразуется в последовательность команд в 
функции constructNewQueueItem() и записывается в очередь. Элемент очереди должен содержать 
указатель на породивший его запрос requestID (если это не внутренний сервисный запрос типа keepalive 
или команды инициализации устройства) для отправки ответа, а также все необходимые данные для 
отправки запроса на устройство. Функция nextQueueRequest() представляет собой менеджер очереди, 
который отправляет ответ внешней системе на текущий (первый) запрос на устройство в очереди и 
уничтожает этот элемент (либо помечает как отработанный), беря в работу следующий элемент и запуская 
новый сеанс обмена данными с устройством. 

Для дальнейшей детализации процесса обратимся к вариантам организации физических устройств 
(Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Способы распределения устройств по их контроллерам-хостам 
 

В первом (a.) случае показана ситуация, когда каждое устройство имеет в своем составе один 
собственный контроллер и управляется независимо. 

Во втором (b.) случае имеется один контроллер, который управляет сразу несколькими 
физическими устройствами. Таким образом, изолирование внешней системы от внутренней 
инфраструктуры устройств требует от функции constructNewQueueItem() распределения запросов 
адресованных на устройство по контроллерам-хостам этих устройств. А это означает необходимость 
добавления указателя на устройство deviceID в каждый элемент очереди контроллера Сontroller, по 
которому возможно будет идентифицировать изменение статуса целевого устройства при приеме пакета 
данных от контроллера.  

 
Выделяют простые запросы, детерменированные одним сеансом обмена данными с устройством, 

и составные запросы — требующие для достижения конечного состояния или сбора всех интересующих 
данных нескольких команд. Обозначим запрос достижения определенного состояния устройства и в том 
и в другом случае действием — action, а элементарную команду, посылаемую устройству за один сеанс 
связи — command. Структурная схема элемента очереди в таком случае может быть организована 
следующим образом (Рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Представление элементов очереди с подэлементами команд 
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Для обеспечения универсальности очереди такая структура может быть использована и для простых 
запросов, в каждом элементе очереди будет присутствовать строго одна команда, однако такое 
усложнение позволяет даже в случае использования изначально простых запросов агрегировать команды 
под одним действием, включая и сервисные команды типа инициализации устройства, а также позволяет 
конструировать укрупненные действия, используемые внешними системами. Таким образом, функция 
nextQueueRequest() проходит по вложенным элементам очереди и один за одним обрабатывает их 
(помечает к обработке, либо удаляет из очереди). При этом по достижении выполнения последней 
команды посылается ответ на запрос requestID внешней системы.  

Структура сброса соединения и последующей инициализации устройства выглядит следующим 
образом (Рис. 4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Структурная схема  алгоритмов сброса и инициализации устройства 
 
Как уже говорилось выше, процедура writeFrame() осуществляет не только запись в порт устройства, 

но и запускает таймаут ответа, по истечении которого либо команда посылается повторно, либо 
устройство считается недоступным. При этом необходимо реализовать процедуру сброса устройства 
reset(), включая закрытие порта устройства reset port, а также остановку процесса keepalive и пометку всех 
элементов очереди ошибкой устройства и последующий вызов менеджера очереди nextQueueRequest(), 
так как при наличии в работе внешнего запроса, а также следующих запросов в очереди требуется ответ 
на каждый из них с пометкой о недоступности устройства на каждый запрос в очереди. Через таймаут, 
также запущенный в reset(), устройство вновь инициализируется функцией init() с открытием порта open 
port и загрузкой в очередь команд устройства отдельно указанных команд инициализации init commands. 
Таким образом, система циклически пытается перезапустить связь с устройством и одновременно 
информирует системы о недоступности устройства. Устройство вновь станет доступным только после 
корректного приема ответа на команды инициализации (которыми могут быть и команды keepalive). 

Заключение. В этой статье были озвучены основные принципы построения системы команд для 
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управления абсолютным большинством периферийных устройств, показаны общие моменты в 
реализации протокола обмена с этими устройствами и особенности распространенных вариаций 
протокола. Также показана полезность создания общей системы управления устройствами для 
разработчика с точки зрения получения четкой структуры кода, возможности переиспользования 
основных функциональных блоков в разных сценариях физической и логической организации устройств и 
необходимых действий, разработки общей концепции системы. На основании заключений статьи был 
спроектирован и представлен один из вариантов системы, отвечающей абсолютному большинству 
протоколов обмена с периферийными устройствами с одной стороны, а также универсализации обмена 
информацией (включая полную изоляцию от внутренней структуры) с внешними системами обмена с 
другой стороны. 
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Аннотация 

Наиболее актуальной тенденцией в современной электроэнергетике на сегодняшний день является 
полная автоматизация технологических процессов. Внедрение современных систем автоматизации 
крайне необходимо для повышения надежности работы единой национальной электрической сети 
(ЕНЭС). 
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автоматизация сетей электроснабжения, электрическая сеть. 
 

Системой электроснабжения (СЭС) называют совокупность взаимосвязанных электроустановок, 
предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией [1]. 

Важнейшими элементами любой системы электроснабжения считаются линии электропередач, а 
также набор распределительных устройств и электрические подстанции, относящие к хозяйству 
эксплуатирующей компании. В определенных ситуациях, и источники электрического снабжения, и 
потребители электрической энергии считаются элементами сетей электроснабжения. Обычно сеть 
разделяется на определенные участки, для которых характерны различные номиналы напряжения [2]. 

 
Рисунок 1 – Структура электрической сети 

 
По назначению электросети делятся на 4 основных типа: 
– системы общего назначения, предназначенные для обеспечения электрической энергией жилых 

сооружений, а также промышленных, административных и сельскохозяйственных объектов; 
– электрические системы автономного типа, которые используются для обеспечения энергией 

автономных и мобильных объектов, в том числе: судов, самолетов, транспортных средств и автономных 
станций; 

– системы для технологических сооружений, необходимые для подачи электричества на 
специальные производственные предприятия и другие инженерные системы; 

– контактные сети, основной направленностью которых является передача электрической энергии 
на движущиеся потребители, к примеру, на трамваи и локомотивы. 

По масштабным признакам и размерам электрические системы разделяются на следующие виды: 
Магистральные линии электроснабжения – электрические системы, которые связывают отдельные 

страны и регионы, включая их крупнейшие центры потребления и источники электроэнергии.  
Региональные электрические системы – системы в масштабах области или отдельного региона, 

которые питаются от магистральных электросетей и собственных местных источников. Региональные сети 
необходимы для обеспечения электроэнергией крупных потребителей – районов, городов и крупнейших 
производственных предприятий.  

Распределительные и районные системы, получающие питание от региональных источников. В 
большинстве случаев, районные сети не имеют собственных источников электричества, они 
предназначены для обслуживания мелких и средних потребителей, к примеру, поселков, предприятий, 
кварталов и т.д.  

Внутренние электрические системы. Такие сети предназначены для распределения электрической 
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энергии на небольших расстояниях, в пределах одного квартала или района.  
Системы нижнего уровня. Это электрические сети отдельных сооружений и даже помещений. Часто 

рассматриваются совместно с внутренними электрическими системами. К таким сетям относятся, к 
примеру, проекты электроснабжения офисов, частных домов и квартир. 

По роду тока электрические сети можно разделить на сети с переменным трехфазным, переменным 
однофазным и постоянным током [2]. 

Состав электрической системы. 
Электрическая система представляет собой часть энергосистемы, включающей в себя 

электростанции, электрические сети (кабельные и воздушные линии электропередачи и 
преобразовательные подстанции) и установки потребителей электрической энергии [3]. 

Элементами электрической системы являются электрические сети, генераторы, приемники 
электроэнергии, распределительные устройства, мастерские, производственные предприятия, 
лаборатории, а также подъемно-транспортные средства, которые используются для работ, связанных с 
эксплуатацией элементов системы [3]. 

Автоматизация сетей электроснабжения. 
Наиболее актуальной тенденцией в современной электроэнергетике на сегодняшний день является 

полная автоматизация технологических процессов. Внедрение современных систем автоматизации 
крайне необходимо для повышения надежности работы единой национальной электрической сети 
(ЕНЭС). 

Основной проблемой в автоматизации сетей электроснабжение является то, что на сегодняшний 
день с осторожностью относятся к введению современных технологий со стороны электроснабжающих 
организаций.  

Главными составляющими необходимыми для автоматизации сетей являются защита и 
оптимизация режимов работы всего оборудования, предназначенного для генерации электроэнергии и 
линий электропередач. В этом случае появится возможность эффективно перераспределять все виды 
ресурсов, также можно контролировать эффективность и безопасность в использовании рабочего 
времени работниками предприятия.   

Современные технологии позволяют свести к минимуму человеческий фактор в электроэнергетике 
и, также, резко поднять производительность труда. Как правило, 95 % аварийных ситуаций в данной 
отрасли происходит именно по вине человека.  

Автоматизация распределительных электрических сетей. 
Распределительные электрические сети напряжением 6 — 35 кВ осуществляют поставку 

электроэнергии практически всем потребителям: большим и малым промышленным предприятиям, 
сельскому и коммунальному хозяйству, электрифицированным железным дорогам, газопроводам и 
нефтепроводам. При этом 75 % всех нарушений электроснабжения потребителей происходит именно в 
распределительных электрических сетях. 

Различают следующие виды автоматики СЭС: 
Автоматика управления нормальными режимами СЭС.  Она обеспечивает: 
– автоматическое поддержание на заданном уровне напряжения, частоты и реактивной мощности 

на шинах электрических станций; 
– автоматического регулирования коэффициента трансформации  
– автоматического регулирования реактивной мощности статических конденсаторов 
– автоматического регулирования возбуждения синхронных машин –  
– автоматическое регулирование настройки компенсации дугогасящих реакторов. 
Противоаварийная автоматика (ПА). Она должна обеспечить устойчивость функционирования 
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системы электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах. ПА должна прежде всего 
ликвидировать повреждение [4]. 
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Аннотация 
В паровых турбинах турбина и генератор должны работать слаженно, без какого-либо 

сопротивления друг другу. Для этого необходимо создать баланс между движущей силой, создаваемой 
паром, и силой сопротивления, создаваемой рабочей машиной. Поэтому скорость турбины регулируется 
специально разработанными методами. Основная задача настройки турбины – автоматическое 
поддержание частоты вращения вала в заданном диапазоне.  

 
Ключевые слова: 

теплотехника, двигатель, газовые турбины, машины,  
реактивный двигатель, процессы. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

48 

Kerimov G., student. 
Ibragimova H., student. 

Myradov Sh., student. 
Mammetgulyev A., student. 

Institute of Engineering, Technical and Transport Communications of Turkmenistan. 
Scientific supervisor: Kullyeva O.Kh.,  

Teacher. 
Institute of Engineering, Technical and Transport Communications of Turkmenistan. 

Ashgabat, Turkmenistan. 
 

STEAM TURBINE CONTROL 
 

Abstract 
In steam turbines, the turbine and generator must work harmoniously, without any resistance to each 

other. To do this, it is necessary to create a balance between the driving force created by the steam and the 
resistance force created by the working machine. Therefore, the turbine speed is controlled by specially 
developed methods. The main task of turbine tuning is to automatically maintain the shaft speed in a given range.  
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В паровых турбинах турбина и генератор должны работать слаженно, без какого-либо 

сопротивления друг другу. Для этого необходимо создать баланс между движущей силой, создаваемой 
паром, и силой сопротивления, создаваемой рабочей машиной. Поэтому скорость турбины регулируется 
специально разработанными методами. Основная задача настройки турбины – автоматическое 
поддержание частоты вращения вала в заданном диапазоне. Способы регулирования скорости турбины 
сильно различаются по конструкции, типу и расположению ее элементов. Самый простой из них состоит 
из двух элементов. Первая является измерительной структурой, вторая – регулирующей. Помимо этих 
элементов, в более сложных контроллерах используется дополнительный сервопривод, так называемая 
структура обратной связи и другие. Эксцентриковый маятник часто используется для оценки конструкции. 

Маятник приводится в движение от вала турбины через зубчатую передачу. По мере увеличения 
частоты вращения турбины нагрузки распределяются под действием центробежной силы, и 
соответствующая муфта проскальзывает вверх. По мере уменьшения частоты вращения вала грузы 
сближаются друг с другом и муфта перемещается вниз. Движение центробежного маятника передается 
через специально сконструированные механические связи или гидроприводы на парораспределительную 
конструкцию, являющуюся регулирующим органом. Он в свою очередь увеличивает или уменьшает 
мощность турбины за счет поддержания заданной частоты вала. Существуют различные типы 
парораспределительных конструкций. Они доступны в дроссельном, клапанном, байпасном и 
комбинированном типах. В дросселирующих парораспределителях клапаны закрываются для снижения 
производительности паровой турбины и весь пар, направляемый в сопло, дросселируется. 

Процесс дросселирования происходит с некоторыми тепловыми потерями и снижением ПТК 
турбины. Этот метод применяется в турбинах малой мощности из-за экономической невыгодности 
дроссельного регулирования. При парораспределении сопла пар поступает в сопло первой ступени через 
ряд регулирующих клапанов. 

Каждый клапан обслуживает свою группу клапанов и полностью открыт при номинальной нагрузке. 
При изменении нагрузки клапаны открываются или закрываются в соответствующей последовательности. 
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Сегодняшнее дросселирование происходит на клапанах, которые не полностью открыты. Поскольку часть 
общего пара проходит через каждый клапан, потери из-за дросселирования минимальны. Поэтому 
потери на парораспределение в трубах меньше потерь на дросселирование. При контурном 
парораспределении дополнительный свежий пар может подаваться на одну или несколько 
промежуточных ступеней через специальные перепускные клапаны периодического действия. 
Сегодняшнее распределение по каналам используется для обеспечения чрезвычайно рентабельной 
мощности. В современных турбинах используется сочетание окружного и соплового распределения пара. 
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Аннотация 
Конденсаторная установка предназначена для создания вакуума (вакуума) в конце паровой 

турбины. Разбавление увеличивает применяемые теплопотери и повышает тепловой КПД паротурбинной 
установки. Конденсаторный агрегат состоит из конденсатора, циркуляционно-конденсатного насоса и 
пароэжектора. 

В настоящее время конденсаторы с водяным охлаждением применяются в стационарных 
паротурбинных установках. В конденсаторе обработанный пар, выходящий из турбины, охлаждается 
водой через насос и конденсируется. 
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CONSTRUCTION OF CONDENSING STEAM TURBINES 
 

Abstract 
A condenser unit is designed to create a vacuum (vacuum) at the end of a steam turbine. Dilution increases 

the applied heat loss and increases the thermal efficiency of the steam turbine plant. The condensing unit 
consists of a condenser, a circulation-condensate pump and a steam ejector. 

Currently, water-cooled condensers are used in stationary steam turbine plants. In the condenser, the 
treated steam leaving the turbine is cooled by water through a pump and condensed. 
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thermal engineering, engine, gas turbines, machines, jet engine, processes. 

 
Конденсаторная установка предназначена для создания вакуума (вакуума) в конце паровой 

турбины. Разбавление увеличивает применяемые теплопотери и повышает тепловой КПД паротурбинной 
установки. Конденсаторный агрегат состоит из конденсатора, циркуляционно-конденсатного насоса и 
пароэжектора. 

В настоящее время конденсаторы с водяным охлаждением применяются в стационарных 
паротурбинных установках. В конденсаторе обработанный пар, выходящий из турбины, охлаждается 
водой через насос и конденсируется. Преобразование сегодняшнего дня в жидкость в конденсаторе 
происходит следующим образом. Как показано на схеме, горячий обработанный пар подается в 
конденсатор сверху. Пар соприкасается со стенками труб, по которым течет охлаждающая вода, отдает 
свое тепло и превращается в жидкость. Пластовая вода поступает в резервуар и конденсатным насосом 
подается в паровой эжектор. После парового эжектора он через систему регенеративных подогревателей 
подается в паровой котел. Фактически абсолютное давление в конденсаторе должно быть равно 
давлению насыщенных паров, соответствующему конечной температуре охлаждающей воды. Но на 
самом деле вместе с водяным паром в конденсатор попадает мало воздуха. Воздух также может 
проникать через трещины в местах соединения труб с конденсатором. Следовательно, давление в 
конденсаторе равно сумме давления воды и давления воздуха. Это давление колеблется от 3,0 до 7,0 кПа. 
Накопление воздуха в конденсаторе отрицательно влияет на разрежение воздуха (вакуум) в 
конденсаторе. Конденсат масла повышает температуру. Это затрудняет образование пара на 
охлаждающей поверхности. Поэтому воздух необходимо отделять. Для этого используют воздушный 
насос – эжекторы. 

Высокоэнергетическая струя пара из сопла увлекает воздух в конденсаторе, а кинетическая энергия 
паровоздушной смеси преобразуется в энергию давления в сопле диффузора. Затем пар смеси сжижается 
в охладителе первой ступени. Неожиженная часть паров смеси и воздух отсасываются эжектором на 
второй ступени. Давление паровоздушной смеси в диффузоре эжектора на этом этапе превышает 
атмосферное давление. Затем эта смесь сжижается в конденсаторе второй ступени, при этом насыщенный 
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пар (воздух, насыщенный паром) удаляется. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены инструменты и методы бережливого производства на АО «ЕВРАЗ ЗСКМ», 
которые представляют собой систему управления, направленную на сокращение потерь, оптимизацию 
процессов и увеличение производительности. На АО «ЕВРАЗ ЗСКМ» этот подход используется для 
повышения эффективности работы и снижения издержек. 
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The article discusses the tools and methods of lean production at EVRAZ ZSKM JSC, which are a 
management system aimed at reducing losses, optimizing processes and increasing productivity. At EVRAZ ZSKM 
JSC this approach is used to increase operational efficiency and reduce costs. 
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АО «ЕВРАЗ ЗСКМ» – одно из ведущих предприятий в области металлургии, и оно стремится 
сохранять свою конкурентоспособность и эффективность в современном рыночном окружении. Для 
достижения этих целей, компания активно внедряет инновационные инструменты и методы бережливого 
производства. 

Бережливое производство – это стратегия, которая позволяет компаниям сократить потери и 
оптимизировать процессы, чтобы достичь максимальной эффективности. Активное внедрение 
бережливого производства на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» позволило значительно повысить производительность и 
снизить затраты [1]. 

Одним из ключевых инструментов бережливого производства на предприятии является метод 5S. 
Этот подход основан на пяти принципах: сортировка, систематизация, сияние, стандартизация и 
самодисциплина. С помощью метода 5S на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» удалось устранить беспорядок на рабочих 
местах, оптимизировать расположение инструментов и оборудования, а также повысить безопасность 
труда. 

Сортировка является первым шагом в методе 5S. Она включает в себя анализ и классификацию всех 
предметов, используемых на рабочем месте. Ненужные предметы удаляются, а необходимые 
организуются и маркируются для удобства использования. На АО "ЕВРАЗ ЗСМК" этот принцип был успешно 
применен, что привело к устранению беспорядка и сокращению времени, затрачиваемого на поиск 
необходимых инструментов. 

Следующим шагом является систематизация. Он направлен на создание оптимальной организации 
рабочего места, чтобы все необходимые предметы были легко доступны и удобно расположены. На АО 
"ЕВРАЗ ЗСМК" была проведена перестановка оборудования и инструментов с учетом эргономических 
принципов. Это позволило сократить время, затрачиваемое на перемещение и поиск необходимых 
предметов, а также повысило эффективность работы. 

Сияние - третий принцип метода 5S. Он подразумевает поддержание чистоты и порядка на рабочем 
месте. Регулярная уборка помогает предотвратить накопление пыли и грязи, что способствует сохранению 
оборудования в хорошем состоянии и повышает безопасность труда. На АО "ЕВРАЗ ЗСМК" были введены 
регулярные расписания уборки и обучение сотрудников правилам поддержания чистоты на рабочих 
местах. 

Стандартизация - четвертый принцип метода 5S. Он заключается в создании стандартов и процедур, 
которые помогают поддерживать достигнутые уровни организации и порядка. На АО "ЕВРАЗ ЗСМК" были 
разработаны стандарты по организации рабочих мест и поддержанию чистоты. Это позволило 
сотрудникам иметь ясное представление о том, как должно выглядеть их рабочее место, и обеспечило 
единообразие в подходе к бережливому производству. 

Последний, но не менее важный принцип метода 5S - самодисциплина. Он требует от каждого 
сотрудника соблюдения стандартов и процедур, установленных в рамках метода 5S. На АО "ЕВРАЗ ЗСМК" 
была проведена обучающая программа, которая помогла сотрудникам осознать важность 
самодисциплины и ее влияние на эффективность работы [2]. 

В результате применения метода 5S на АО "ЕВРАЗ ЗСМК" удалось достичь значительных улучшений 
в организации рабочих мест. Благодаря сортировке и систематизации удалось устранить беспорядок и 
сократить время, затрачиваемое на поиск инструментов. Регулярная уборка и поддержание чистоты 
помогли повысить безопасность труда и сохранить оборудование в хорошем состоянии. Внедрение 
стандартов и самодисциплины обеспечило единообразие в подходе к бережливому производству. Все 
эти факторы сыграли важную роль в повышении эффективности работы и общей производительности на 
предприятии. 

Еще одним важным инструментом бережливого производства является система канбан. Она 
позволяет контролировать запасы и оптимизировать процессы снабжения. На АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
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внедрение системы канбан позволило уменьшить запасы на складах, сократить время доставки 
материалов и улучшить планирование производства [3]. 

Система канбан - это метод управления запасами и процессами снабжения, который был успешно 
внедрен на АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Это одна из крупнейших металлургических компаний в России, и внедрение 
системы канбан привело к значительным улучшениям в их производственных процессах. 

Одним из основных преимуществ системы канбан является возможность контролировать запасы. 
Представьте себе ситуацию, когда склады переполнены материалами, которые необходимы для 
производства, но при этом есть недостаток других важных компонентов. Это может привести к задержкам 
в производственных процессах и потере времени. Однако, благодаря системе канбан, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
смогло сократить запасы на складах до оптимального уровня. Это позволяет им иметь необходимые 
материалы в нужное время и избежать излишних затрат. 

Кроме того, система канбан помогла сократить время доставки материалов. Благодаря четкому 
планированию и контролю, компания может оперативно заказывать необходимые материалы у 
поставщиков и получать их вовремя. Это ускоряет производственные процессы и позволяет компании 
быть гибкой и отзывчивой на изменения в спросе [4]. 

Не менее важным результатом внедрения системы канбан на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является улучшение 
планирования производства. Благодаря системе канбан, компания имеет более точное представление о 
потребностях в материалах и может планировать свои производственные процессы более эффективно. 
Это помогает избежать недостатка или избытка материалов и улучшает общую эффективность 
производства. 

Таким образом, система канбан стала неотъемлемой частью производственных процессов на АО 
«ЕВРАЗ ЗСМК». Она позволила компании сократить запасы на складах, снизить время доставки 
материалов и улучшить планирование производства. Это пример того, как эффективное управление 
запасами и процессами снабжения может принести значительные преимущества для компании и помочь 
ей достичь высокой эффективности производства. 

Важным аспектом бережливого производства на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является также вовлечение 
сотрудников. Компания активно проводит обучающие программы и тренинги, чтобы повысить 
осведомленность и мотивацию персонала. Сотрудники становятся частью процесса улучшений, предлагая 
свои идеи и внося свой вклад в повышение эффективности производства. 

Новым подходом, который успешно внедрен на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», является использование 
технологии Интернета вещей (IoT).  Использование IoT технологии позволяет АО «ЕВРАЗ ЗСМК» собирать 
обширные данные о работе оборудования в режиме реального времени. Датчики, установленные на 
различных устройствах, передают информацию о температуре, давлении, вибрации и других параметрах 
работы. Эти данные собираются в центральной системе, где они анализируются и интерпретируются 
специальными алгоритмами [5]. 

Одним из основных преимуществ IoT для АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является возможность предупреждать 
возможные сбои в работе оборудования. Алгоритмы анализа данных позволяют выявить аномалии и 
предсказать возможные поломки. Это дает предприятию возможность принять меры по предотвращению 
сбоев и провести профилактическое обслуживание вовремя. Такой подход существенно снижает риск 
простоев и повышает надежность оборудования. 

Кроме того, IoT помогает АО «ЕВРАЗ ЗСМК» оптимизировать производственные процессы. Анализ 
данных, полученных от оборудования, позволяет выявить узкие места в производстве и оптимизировать 
их работу. Например, если датчики показывают, что определенный участок производства работает 
слишком медленно или с высоким уровнем отказов, предприятие может принять меры для улучшения 
эффективности этого процесса. Такой подход позволяет сократить временные затраты и повысить общую 
производительность предприятия. 
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Использование IoT технологии на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» демонстрирует новый подход к управлению 
производством. Благодаря сбору и анализу данных в режиме реального времени, предприятие может 
предупреждать возможные сбои и проводить профилактические мероприятия, что снижает риск простоев 
и повышает эффективность производства. Внедрение IoT открывает новые возможности для оптимизации 
производственных процессов и повышения конкурентоспособности предприятия [6]. 

В заключении можно сделать вывод  о том, что внедрение бережливого производства на АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» привело к значительным положительным изменениям. Компания смогла снизить потери, 
повысить качество продукции, сократить затраты и улучшить условия работы для сотрудников. 
Бережливое производство – это не только инструменты и методы, но и философия, которая помогает 
компаниям стать более конкурентоспособными и устойчивыми на рынке. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены наиболее опасные реакционные узлы установки депарафинизации и 

обнаружены основные вредные воздействия на сотрудников предприятий, на основе чего была 
проведена сравнительная оценка эффективности использования применяемого оборудования. Также 
предложены возможные методы по усовершенствованию процесса. 
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На данный момент нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность не стоит на 

месте и развивается с каждым днем. Существуют множество вариаций процессов получения различных 
нефтяных продуктов и органических веществ. Более того, данные установки существуют более 100 лет, 
они считаются устоявшимися, однако ученые продолжают выходить на следующий уровень и 
совершенствуют эти процессы, пытаясь привнести в них что-то новое, не только для получения своего 
научного звания, но и для развития промышленности в целом. Однако, наряду с данными процессами, 
также стараются выйти на новый уровень производство смазочных масел, ведь они занимают огромное 
место в реализации ресурсосбережения и экологических программ.  

В данном случае, об успехе проведения и развития процесса мы можем судить, опираясь на 
технико-экономические показатели. И на сегодняшний день, для их улучшения проводятся 
многочисленные анализы и исследования в области совершенствования технологии процессов 
депарафинизации и обезмасливания, которые в результате позволят увеличить выход целевого продукта, 
повысить его качество и производительность установок. 

Но с каждым годом, повышаются требования, предъявляемые к установкам, используемому 
оборудованию и применяемым веществам. 

И процесс депарафинизации не остался в стороне. Его назначение заключается в удалении из 
рафинатов высокоплавких парафиновых углеводородов с целью получения масел с низкими 
температурами застывания. Процесс представляет собой одну из разновидностей процесса экстракции — 
экстрактивную кристаллизацию – и основан на разной растворимости углеводородных компонентов 
масел в некоторых растворителях при низких температурах. 

Сырьем являются рафинаты селективной очистки дистиллятных масляных фракций и 
деасфальтизатов. Целевым продуктом депарафинизации являются депарафинизаты —
депарафинированные дистиллятные и остаточные масла. Также получают и побочные продукты в виде 
гачей из дистиллятного сырья и петролатумы из остаточного сырья [1]. 

Процесс депарафинизации на современных промышленных установках можно разделить на три 
этапа: - кристаллизация, фильтрование и регенерация. Отдельное место здесь занимают и растворители 
с хладагентами. В данном случае широко применяемыми являются смеси метилэтилкетона (МЭК) или 
ацетона с толуолом и пропан или аммиак соответственно. 

Для процесса депарафинизации были предложены сотни растворителей, а также их смеси, и даже 
на сегодняшний день идеи с совершенствованием состава, структуры и общего взаимодействия в 
процессе продолжаются.  

Рассматривая безопасность эксплуатации установки и принимая во внимание тот факт, что в 
процессе применяются опасные вещества, токсикологические действия которых не приносит 
положительных результатов, встает вопрос о замене растворителей, либо о выборе метода уменьшения 
выбросов вредных веществ в атмосферу. Здесь принимаем во внимание требования промышленной 
безопасности, так как сотрудники предприятий ежедневно дышат таким воздухом, а вдыхание ядов, 
обладающих наркотическим действием, может привести не только к таким частым симптомам, как 
головокружение, учащенное сердцебиение и общая слабость, но и к серьезному поражению центральной 
системы, отеку легких и нарушению всей дыхательной функции.  

Эти ядовитые вещества попадают в организм человека через органы дыхания, поскольку 
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используемый растворитель и хладагент являются газообразными и легко испаряются. Пути попадания в 
организм через органы дыхания является наиболее опасным в связи с большей всасывающей 
способностью слизистой оболочки полости носа и особенно дыхательной поверхности легких. Самая 
простая причина в их повышенной концентрации в воздухе - разгерметизация оборудования. 

Учитывая все вышесказанное и все тяжелые последствия отравления, которые могут произойти с 
работниками, главным решением будет организовать надежное и безопасное проведение всего 
процесса. 

Высокая производительность установки депарафинизации масел устанавливается, отталкиваясь не 
только от физико-химических свойств сырья, но и от работоспособности оборудования. Одним из 
основных моментов, определяющего опасность процесса является недостаточная герметичность и 
надежность оборудования. 

Главным оборудованием является скребковый кристаллизатор, который представляет собой 
теплообменник «труба в трубе» с внутренними скребковыми устройствами. Его развитую поверхность 
теплообмена, непрерывный режим работы и легкость в регулирования технического режима можно 
спокойно отнести к достоинствам. 

Однако практика показывает, что ремонт скребкового кристаллизатора — это трудоемкий процесс, 
который отличается не только сложностью проведения, основывающийся на физической силе рабочих, но 
и также требующий существенных затрат.  

Опираясь на статистику, выражающуюся в процентах замененных деталей, и, анализируя виды 
повреждений, принцип работы и причину отказов оборудования, можно сказать, что проблема 
безопасности данного оборудования являются актуальной, поскольку именно отсутствие полной 
надежности и герметичности является причиной постоянных протечек и необратимых потерь сырья и 
растворителя в процессе, из-за которых в процессе рабочей деятельности, сотрудник, в лучшем случае, 
может получить тяжелое отравление. 

В данном случае стоит обратить внимание на такие устройства, применяемые в нашей установке, 
как сальниковые уплотнения. Их функцией является обеспечивание возможности свободного вращения 
вала мешалки, не пропуская при этом наружу газы и пары, находящиеся в аппарате под давлением.  
Несмотря на то, что узел уплотнения занимает сравнительно небольшую часть реактора, от него зависит 
зачастую качество работы всей установки. 

Однако с его использованием нередки и утечки рабочей среды (или его паровой фазы) через зазор 
уплотнения в атмосферу, из-за которых образуются отложения на внутреннем диаметре кольца такого 
уплотнения (со стороны атмосферы у вала насоса). Подобные отложения могут ограничивать осевую 
подвижность уплотнения, в результате оно может не обеспечивать необходимую герметичность. 
Отложения со стороны уплотняемой рабочей среды - причины выхода из строя уплотнения. 

В качестве одного из путей усовершенствования процесса можно предложить использование более 
современного и эффективного типа уплотнения, либо же полное его удаление из технологической схемы 
с учетом всех особенностей процесса. 
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НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены анализ влияния состояния водителя на безопасность движения. Определены 
и системно сгруппированы факторы, определяющие надежность работы водителя. При проектировании 
дорог, конструировании автомобилей, организации дорожного движения необходимо учитывать 
возможности водителя и создавать оптимальные условия для его работы.  
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Abstract 

The article considers the analysis of the influence of the driver's condition on traffic safety. The factors 
determining the reliability of the driver's work are identified and systematically grouped. When designing roads, 
designing cars, and organizing traffic, it is necessary to take into account the capabilities of the driver and create 
optimal conditions for his work. 

Keywords: 
road conditions, competitiveness, analysis, improvement, events. 

 
Проблема обеспечения безопасности движения стала особенно острой из-за роста интенсивности 

движения на дорогах и увеличения в транспортном потоке доли легковых автомобилей, значительно 
усложняющих процесс движения смешанного транспортного потока на дорогах. 

Изменение скорости и траектории движения - последняя фаза в сложном процессе восприятия 
водителем окружающей обстановки. Очень часто реакция водителя на какой-либо элемент дорожной 
обстановки направлена не на снижение скорости движения, а на усиление эмоциональной 
напряженности, влияние которой сказывается не в момент появления ее первых признаков, а по мере 
распространения возбуждения в коре головного мозга. Поэтому водители часто допускают ошибки не в 
момент возникновения аварийной ситуации, а через некоторое время, после, казалось бы, 
благополучного выхода из нее. Этим, в частности, объясняется концентрация дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) не на самом опасном участке дороги, а на некотором удалении от него[1, с. 46]. 

В Royal HaskoningDHV мы используем наши обширные знания в области интегрированных 
транспортных систем для разработки инновационных и мирового класса мер безопасности дорожного 
движения, чтобы сохранить движение безопасно и эффективно в наших городах. 

Наш подход к безопасности дорожного движения проистекает из нашего видения, которое сочетает 
аппаратное обеспечение инфраструктуры с более мягкой стороной человеческого поведения, мышления 
и образования в сочетании с точным управлением заинтересованными сторонами. Этот комплексный 
подход обеспечивает принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения различными 
заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы планы носили не только новаторский, но и 
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практический характер для осуществления[2, с. 206]. 
Это требует сотрудничества с нашими партнерами в транспортной экосистеме для использования 

новейших разработок в области цифрового пространства и проектных решений, которые являются 
гибкими, масштабируемыми и перспективными. 

Повышение безопасности дорожного движения требует тесной координации мер в области 
инфраструктуры, транспортных средств и поведения людей. 

Отправной точкой является ответственность и поведение участников дорожного 
движения. Осуществляя учебные и просветительские программы, он может помочь участникам 
дорожного движения лучше понять свою ответственность в дорожном движении, с тем чтобы они могли 
вести себя соответствующим образом. 

Качество транспортных средств и дорог оказывает сильное влияние на количество аварий и должно 
соответствовать возможностям участников дорожного движения. 

Новая технология, будь то в автомобиле или на дорогах, предлагает возможности, чтобы помочь 
участникам дорожного движения ездить более безопасно. По мере того как переход к автономному 
самоуправляемому автомобилю становится все ближе, человеческое поведение будет столь же 
важным. Водители должны будут научиться использовать новые технологии и системы, и поддержка со 
стороны всех участников дорожного движения и участников экосистемы будет иметь существенно важное 
значение[3, с. 163]. 

Сотрудничество и взаимопонимание между партнерами в транспортной производственно-
сбытовой цепочке имеют основополагающее значение для ее успеха. В число таких партнеров часто 
входят правительство, дорожные власти, наука, страховые компании, автомобильная промышленность и 
общественные организации. 

Royal Haskoning DHV предлагает помощь в этом процессе, тесно сотрудничая со всеми партнерами 
в цепочке создания стоимости и выполняя обширные и ценные исследования в таких областях, как аудит 
безопасности дорожного движения и проектирование безопасности дорожного движения. 

Мы связываем долгосрочное видение с более краткосрочными действиями. Мы понимаем, что 
безопасность дорожного движения не должна рассматриваться как изолированная проблема, а должна 
быть интегрирована с другими социальными темами, например качеством жизни, доступностью и 
планировкой общественных пространств. 

Благодаря многолетним исследованиям, анализу и практике, в настоящее время мы являемся 
свидетелями следующего поколения решений по повышению безопасности дорожного движения. 

В Royal HaskoningDHV мы сотрудничаем с нашими партнерами и клиентами, чтобы построить новую 
эру в области безопасности дорожного движения, используя новые инновационные решения, 
основанные на возможностях воображения и включенные цифровыми инструментами, чтобы 
гарантировать, что города продолжают движение безопасно и эффективно [4, с. 28]. 

Наша работа в области безопасности дорожного движения включает в себя: 
• Аудит безопасности дорожного движения 
• Проектирование дорожной инфраструктуры 
• Проектирование велосипедной инфраструктуры 
• Мониторинг политики 
• Анализ аварий 
• Интеллектуальные транспортные системы и автомобильные технологии (ADAS) 
• Постоянное дорожное образование-контрольный перечень мер по дорожному образованию 
• Стратегии влияния на поведение 
• Управление инцидентами 
Безопасность тоннеля[5, с. 17].\ 
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Количество происшествий, в которых ошибки водителя являются основной или сопутствующей 
причиной, остается все же довольно высоким. Эти причины можно разделить на две группы: связанные с 
дисциплинированностью водителя и особенностями работы сенсорной системы. Первая причина - 
субъективная и является задачей, решаемой при профотборе водителей, а также в процессе надзора и 
управления дорожным движением органами УДП МВД РК. Вторая причина - объективная, не зависящая 
от воли и желания водителя, и происшествия, вызываемые особенностями работы сенсорной системы 
водителя, могут быть исключены, если устранить условия, при которых психофизиологические 
особенности водителя будут причиной несвоевременного обнаружения и расшифровки сигнала или могут 
вызвать ошибку в восприятии дорожных условий. 

Эта задача инженерная, но для решения ее необходимо знание характеристик основных 
показателей, определяющих личностные качества водителя, восприятие им дорожной обстановки и 
динамику их изменений под влиянием условий работы. 

Безопасность движения определяется надежностью работы всех элементов комплекса автомобиль 
- водитель - дорога. Надежность дорожного движения можно представить в виде произведения 
вероятности безотказной работы каждого из звеньев комплекса автомобиль - водитель - дорога: 

Вероятность безотказной работы автомобиля также определяется как произведение вероятностей 
РАi безотказной работы отдельных его узлов и агрегатов. 

Под надежностью автомобильной дороги понимают ее способность обеспечивать безопасное 
расчетное движение со скоростью, близкой к оптимальной, в течение заданного срока службы, а под 
количественной оценкой надежности дороги - вероятность безопасного движения при определенных 
скоростях в течение заданного времени. Эта вероятность зависит как от вероятности безотказной работы 
всех элементов дороги, так и от погодных условий, резко меняющих транспортно-эксплуатационные 
характеристики. 
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Аннотация 
Одной из важнейших проблем сегодня является уменьшение стоимости обслуживания и покупки 

промышленного оборудования, особенно глубинных насосов, которые подвержены сильному износу. 
Несмотря на технологические инновации со стороны производителей, продолжительность службы 
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насосов не увеличивается, а наоборот, уменьшается. Это связано с возрастанием сложности условий их 
использования. Причиной такого снижения срока службы насосов является постоянное ухудшение 
условий их работы 

Ключевые слова: 
Штанговый насос, плунжер, цилиндр, механические примеси, оборудование. 

 
В течение срока службы типичного нефтяного пласта естественная подъемная сила, обусловленная 

давлением жидкости, имеет тенденцию к снижению. Следовательно, для транспортировки нефти и газа 
из пласта на поверхность необходимо использовать методы искусственного подъема. Наиболее 
популярными средствами искусственного подъема являются штанговая скважинная насосная установка, 
гидравлическая насосная система, электрическая погружная насосная система и газлифтная система. 
Кроме того, для наземной и морской добычи нефти также необходимо учитывать различные конструкции 
насосов и системы установок. Являясь одним из самых ранних изобретений для наземных нефтяных 
месторождений, штанговая насосная система оказалась одной из наиболее эффективных и популярных 
систем искусственного подъема в нефтяной промышленности. Более 80% скважин во всем мире по-
прежнему зависят от этого старейшего и наиболее широко используемого механизма. Существует 
множество инженерных проблем, связанных с этой популярной системой искусственного подъема, таких 
как безопасность и надежность конструкционных материалов. 

Добыча нефти с использованием штанговых насосов является одним из наиболее 
распространенных методов механического подъема нефти, что обусловлено их простотой, 
производительностью и надежностью. 

При эксплуатации ШГН в осложненных условиях, проблемы и сбои могут быть вызваны следующими 
факторами: коррозионные свойства добываемых продуктов, наличие механических примесей, высокий 
уровень газообразования, отложение неорганических солей и прочие. 

Указанные осложняющие факторы часто действуют совместно, что требует комплексного подхода. 
Механические загрязнения в ходе эксплуатации месторождений приводят ко многим проблемам. В 

первую очередь, извлекаемые из пласта механические загрязнения являются сильно абразивным 
агентом. 

Высокий уровень механических примесей в продукции скважин является основной причиной 
преждевременного износа и выхода из строя скважинного оборудования, что ведет к увеличению затрат 
на добычу нефти. 

Механические примеси, которые попадают в ШСНУ, значительно ухудшают работу плунжерной и 
клапанной системы. Попадая в рабочие элементы штангового глубинного насоса, твёрдые частицы 
наносят критическое разрушение плунжеру и цилиндру, разрывают штанги, становиться главной 
причиной отказа клапанных систем и засорения фильтра насоса [1]. 

Высокое содержание механических примесей в добываемой жидкости отрицательно влияет не 
только на ШГН, но также критически изнашивает резьбовые соединения НКТ. При малейшем нарушении 
герметичности соединений, особенно в скважинах с водой, быстро изнашивается резьба и через 
образовавшееся отверстие протекает жидкость, уменьшая подачу и в дальнейшем приводя к ее полному 
прекращению. Огромное негативное влияние оказывают твёрдые частицы на воздействие на штуцеры 
фонтанных скважин. Оборудование и резьбовые соединения разъедаются песками за полтора-два дня, а 
в некоторых случаях в течение одного часа [1]. 

Наиболее результативным подходом к решению проблемы выноса механических загрязнений 
вместе с добываемыми продуктами является разработка и внедрение комплекса мер, направленных на 
предотвращение, удержание и уменьшение негативного воздействия примесей на производственное 
оборудование. 

К основным способам борьбы с выносом механических примесей относятся: 
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- установка в скважину специальных фильтров; 
-  снижение дебита скважины; 
- удаление песчаных пробок при подземном ремонте. 
Для продления срока службы глубинных штанговых насосов наиболее предпочтительным 

вариантом является увеличение их износостойкости, которое позволяет сохранять первоначальный зазор 
между плунжером и цилиндром насоса и, таким образом, предотвращает увеличение потерь продукции 
скважин в процессе работы. Однако для достижения высокой степени износостойкости требуется 
применение дорогостоящих высокопрочных материалов для изготовления трущихся элементов насосов, 
что может сделать использование таких насосов экономически невыгодным. Следовательно, основное 
направление снижения эксплуатационных расходов заключается в выявлении и исследовании 
нетрадиционных способов уменьшения утечек в подземной части традиционного насосного 
оборудования скважин. 

Также для увеличения производительности и ресурса работы насоса, за счёт уменьшения износа 
пары плунжер – цилиндр, модернизируют конструкцию плунжера, путём изменения микрорельефа 
поверхности. Наносят канавки различной формы и глубины, которые задерживают абразив и увеличивают 
межремонтный период штанговой глубинной насосной установки. Данное решение также способствует 
снижению утечек между плунжером и цилиндром. 

Одним из методов борьбы с механическими примесями является создание гидрозатвора в зазоре 
плунжерной пары. Суть данного процесса заключается в подведении потока затворной жидкости с устья 
скважины, через армированный трубопровод небольшого диаметра, к насосному оборудования, в зазор 
плунжерной пары. Результатом данного решения является снижение утечек добываемой жидкости, путём 
создания противодавления, и предотвращение попадания механических примесей в зазор между 
плунжером и цилиндром. 

Различные виды осложнений, строение объекта и специфические факторы определённых 
месторождений, влияют на формирование комплекса мероприятий, которое могут дать эффективный 
результат. 
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Кузбасса, угольной столицы России, очень высока. По данным экологов углеобогатительные предприятия 
за 2017 год выбросили в окружающую среду 1,298 тыс. тонн твердых отходов. В настоящее время отходы 
углеобогатительных фабрик (Рисунок 1) складируются без дальнейшего применения. Складирование 
отходов и их длительное хранение неизбежно приводит к загрязнению почвы и водоемов, в том числе 
существует риск загрязнения подземных вод. 

 
Рисунок 1 – Отход углеобогатительной фабрики фракцией 5-13 мм 

 
Цели будущей научно-исследовательской работы (далее – НИР): 
1. Поиск возможности применения отходов углеобогатительных предприятий (далее – отходов) в 

технологии бетонов; 
2. Улучшение экологической обстановки Кузбасса, путем уменьшения выбросов и складирования 

твердых отходов; 
3. Сокращение потребления природных (песок) и искусственных материалов; 
4. Определение влияния добавления отходов на следующие характеристики бетона: прочность, 

удобоукладываемость, пористость. 
Методы достижения поставленных целей в НИР: 
1. Исследование физико-технологических и физико-химических характеристик отходов 

углеобогатетельных предприятий;  
2. Анализ и обобщение научно-технической информации в области использования отходов; 
3. Лабораторные исследования по замещению n-% мелкого заполнителя бетона (песка) на отход;  
4. Лабораторные исследования по замещению n-% цементного вяжущего на отход; 
5. Анализ полученной в лабораторных условия данных по определению прочностных характеристик 

бетона; 
7. Разработка оптимального процентного замещения компонентов бетона на отходы; 
8. Технико- экономическое обоснование внедрения разработок. 

Ключевые слова 
Технология бетонов, состав бетонной смеси, отход углеобогатительных предприятий,  

экологичное строительство, экономия. 
 
Основным этапом научно-исследовательской работы будет является изготовление лабораторных 

экспериментальных образцов, в которых в равных процентах 2%, 5%, 10%, 15% и 20% мелкий заполнитель 
(песок) или цементное вяжущее будут заменены на отход углеобогатительной фабрики. Во время 
приготовления необходимо строгое соблюдение рассчитанного состава замещения, также необходимо 
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изготовить контрольные образцы с 0% содержания отходов и определить основные характеристики 
экспериментального замеса (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Основные желаемые характеристики экспериментальных образцов 

Характеристика Показатель 
Назначение Конструкционный бетон; 

Используемое вяжущее Цемент М500; 
Объемная масса 1800-2500 кг/м3 

Мелкий заполнитель Песок 
Крупный заполнитель Щебень 

Классификация бетонной смеси по подвижности Подвижная П2 (осадка конуса 5-9 см); 
Режим твердения Тепловлажностная обработка; 

Предполагаемый класс бетона  В30 
 
После достижения образцов 70% от проектной прочности при тепловлажностной обработке 

образцы в обязательном порядке проходят визуальный контроль, взвешивание и измерение 
геометрических параметров. 

Заключающим этапом экспериментальной части НИР является испытание образцов на 
испытательном прессе на осевое сжатие для установление прочностных характеристик. После завершения 
испытания всех образцов данные необходимо проанализировать и выявить зависимости при замещении 
отходом ингредиентов бетонной смеси. 

Предполагаемые результаты: 
1. Выявление качественной взаимосвязи при добавлении различного процента отходов 

углеобогатительных предприятий в бетон; 
2. Снижение уровня потребления природных материалов при изготовлении бетона; 
3. Снижение стоимости бетона при возведении зданий и сооружений; 
4. Исследование возможности применения отхода в асфальтобетонной технологии; 
5. Разработка оптимального состава бетона и асфальтобетона с добавлением отходов, отвечающего 

всем технологическим параметрам, необходимых для долговечного и экологичного строительства. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается важность нефтяных и газовых скважин в нефтегазовой отрасли. 
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Фокус статьи - на методологии проектирования этих скважин, их сложностях и важности для оптимизации 
процесса добычи углеводородов. Статья анализирует основные этапы в проектировании скважин - от 
сбора и анализа данных до физического выполнения и мониторинга. Более того, авторы рассматривают 
варианты улучшения процесса проектирования при помощи передовых технологий, геологического 
обследования, оптимизации параметров скважин, улучшения мониторинга и коллективной работы с 
обменом опыта. В заключение статья подчеркивает значимость совершенствования методологии 
проектирования скважин для увеличения их производительности и экономической эффективности, а 
также улучшения качества проекта. 

Ключевые слова: 
 нефтяные и газовые скважины, проектирование скважин, инновационные подходы,  

геологическая структура, методология, анализ данных, моделирование,  
бурение и обустройство, современные технологии. 

 
Нефтяные и газовые скважины играют ключевую роль в нефтегазовой отрасли. Скважины 

представляют собой сложные инженерные системы, где каждый этап проектирования и эксплуатации 
требует тщательного анализа и оптимизации. Они являются организационными единицами нефтегазовой 
промышленности и осуществляют основные технологические операции для добычи и подвода 
углеводородов к поверхности. Проектирование нефтяных и газовых скважин является сложным и 
многогранным процессом [1], требующим комплексного подхода и глубокого понимания всех физических 
и технических аспектов. Эффективность добычи и производства в значительной степени зависит от 
качества проектирования этих скважин, а также от выбора правильных технологий и методик. 

В последние годы наблюдается рост сложности геологической структуры месторождений 
углеводородов, а также повышение требований к безопасности и экологической устойчивости. В связи с 
этим, проектирование нефтяных и газовых скважин становится все более актуальной задачей, требующей 
разработки новых методологий и инновационных подходов. 

Рассмотрим имеющуюся методологию проектирования нефтяных и газовых скважин. Методология 
проектирования нефтяных и газовых скважин включает следующие основные этапы: 

1. Сбор и анализ данных: в начале процесса проектирования собираются и анализируются 
различные данные о геологическом строении месторождения, включая данные о композиции грунтов, 
пластовых свойствах, давлении, расстоянии до коллектора и других параметрах [2]. 

2. Определение целевых параметров скважины: определяются требуемый дебит жидкости или газа, 
давление, температура и другие параметры скважины в соответствии с требованиями разработки 
месторождения. 

3. Выбор типа скважины и конструкции: в зависимости от геологических условий и требуемых 
характеристик скважины выбирается тип скважины (вертикальная, горизонтальная, наклонная и т. д.) и ее 
конструкция (основные компоненты скважины, такие как обсадная колонна, насосно-компрессорное 
оборудование и т. д.). 

4. Расчет и моделирование: производятся расчеты и моделирование параметров скважины с 
использованием специальных программ и инженерных методов. Это включает расчет пропускных 
способностей пласта, определение оптимальных параметров бурения, расчет дебита, прогнозирование 
осадочных процессов и т. д. 

5. Бурение и обустройство скважины: после завершения проектирования осуществляется 
физическое выполнение скважины, включая бурение, обсадку и цементирование, установку 
оборудования и систем контроля и управления. 

Каждый этап методологии проектирования нефтяных и газовых скважин требует инженерного 
анализа, моделирования и определенного уровня экспертизы для обеспечения эффективного и 
безопасного функционирования скважины. 
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Совершенствование процесса проектирования нефтяных и газовых скважин является важной 
задачей, которая может привести к улучшению эффективности добычи и сокращению затрат. Вот 
некоторые способы улучшения этого процесса: 

1. Использование современных технологий: применение передовых технологий в проектировании 
скважин может позволить достичь более точного моделирования и прогнозирования поведения скважин. 
Это может включать в себя использование компьютерных программ для более точного моделирования 
гидродинамического потока в скважине, а также применение специализированных инструментов и 
оборудования. 

2. Улучшение методов геологического обследования: точные данные о геологическом строении и 
особенностях месторождения могут существенно повлиять на эффективность разработки скважин. 
Усовершенствование методов геологического обследования, включая использование сейсмического 
зондирования и бурения неглубоких скважин, может значительно улучшить качество проектирования и 
точность прогнозирования добычи. 

3. Оптимизация параметров скважин: оптимизация параметров скважин, таких как глубина, уклон 
и длина, может позволить достичь более эффективной и стабильной добычи. Использование 
математических моделей и аналитических инструментов может помочь определить оптимальные 
параметры и прогнозировать добычу на основе различных сценариев. 

4. Улучшение мониторинга скважин: регулярный мониторинг скважин позволяет отслеживать и 
контролировать их производительность и эффективность. Применение автоматических систем контроля и 
сбора данных может облегчить процесс мониторинга и предоставить оперативную информацию для 
принятия решений по оптимизации процесса. 

5. Коллективная работа и обмен опытом: разработка скважин - сложный и многогранный процесс, 
требующий совместной работы специалистов из разных областей. Повышение качества проектирования 
может быть достигнуто путем обмена опытом, знаниями и лучшими практиками между участниками 
проекта, а также участием в профессиональных сообществах и конференциях. 

На основании статьи о совершенствовании методологии проектирования скважин можно сделать 
следующие выводы: 

1. Внедрение новых технологий и инноваций в процесс проектирования скважин может 
значительно повысить их эффективность. 

2. Использование компьютерных моделей и симуляций позволяет более точно прогнозировать 
поведение скважин и принимать обоснованные решения в процессе проектирования. 

3. Оптимизация параметров проекта, таких как длина скважины, угол наклона, радиус кривизны и 
т. д., может привести к улучшению производительности и экономической эффективности скважин. 

4. Интеграция данных из различных источников, таких как геологическая информация, данные о 
свойствах пласта и гидродинамические параметры, позволяет получить более полную картину о скважине 
и принять более обоснованные решения. 

5. Внедрение автоматизации и использование специализированного программного обеспечения 
может упростить процесс проектирования, сократить время работы и снизить вероятность ошибок [3]. 

Таким образом, совершенствование методологии проектирования скважин не только позволяет 
повысить их производительность и экономическую эффективность, но и снизить риски и улучшить 
качество проекта. 
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Аннотация 

Необходимость изменения энергии активации топлива на различных режимах полета обусловлено, 
возможностью повышения степени полноты сгорания, что приведет к улучшению тяговых характеристик 
двигателя, а также может позволить изменить геометрические параметры авиационного двигателя.   
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Изучая работы ученых в области теории горения [1], рассмотрим формулу нормальной скорости 

распространения пламени в зависимости от различных факторов режима работы камер сгорания и 
основных параметров топлива, отображенная в формуле (1).   
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где   – коэффициент теплопроводности в зоне горения, / ( * * )Дж м с К ; H – теплотворная 

способность топлива, /Дж кг ; ГW  – скорость реакции, 3/ ( * )моль м с ; ГT  –  температура газа, К ;

0 - плотность газа, 3/кг м ;
pC  - теплоемкость газа, / ( * )Дж кг К ; 0T - темепратура воздуха за камерой 

смешения,К ;E - энергия активации, /Дж моль . 

На основе данной формульной зависимости были получены результаты расчетов нормальной 
скорости распространения пламени в зависимости от энергии активации. Результаты вычислений 
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послужили источником информации для построения графической зависимости нормальной скорости 
распространения пламени от энергии активации топлива на различных режимах работы ГТД, (рисунок 1). 

Изменение E  приводит к значительному увлечению HU . Однако это будет максимально 

эффективно на начальных стадиях работы ГТД. Так при 2600E =  /Дж моль , разница ( )HU МГ  и 

( )HU Кр  составляет 1,3 м/с, когда разница между ( )HU Кр и ( )HU М всего лишь 0.8 м/с. Однако даже 

такой незначительный прирост HU , приведет к увелечению значения полноты сгорания топлива в камере 

сгорания. 
 

 
Рисунок 1 — Зависимости нормальной скорости распространения пламени  

от энергии активации топлива на различных режимах работы ГТД 
 

Таким образом изменение HU  приводит к росту значения полноты сгорания топлива, из-за чего 

происходит увеличение тяги двигателя, что позволяет увеличить маневренность летательного аппарата. 
При увеличении тяги существует возможность уменьшить углы атаки воздушного судна, что приводит к 
уменьшению лобового сопротивления и потребная скорость полета достигается быстрее и с меньшими 
затратами топлива, что приводит к увеличению тяговооружености. 
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Аннотация 
Интернет — это взаимосвязанная сеть компьютеров во Всемирной паутине. В просторечии ее 

называют Интернетом или просто Сетью. Люди могут получить доступ к информации с компьютеров, 
подключенных к этой сети. Это сеть сетей. Данные могут быть в форме слов, чисел, изображений и звуков. 
Подключение для подключения к Интернету у вас должен быть поставщик услуг Интернета (ISP). «Туркмен 
Телеком» предоставляет услуги Интернета в Туркменистане. В настоящее время широкое 
распространение получил метод подключения к Интернету с помощью антенн и оптоволоконных кабелей. 
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INTERNET CONNECTION BASICS 
 

Abstract 
The Internet is an interconnected network of computers on the World Wide Web. In common parlance it 

is called the Internet or simply the Network. People can access information from computers connected to this 
network. It's a network of networks. Data can be in the form of words, numbers, images and sounds. Connection 
To connect to the Internet, you must have an Internet Service Provider (ISP). Turkmen Telecom provides Internet 
services in Turkmenistan. Currently, the method of connecting to the Internet using antennas and fiber optic 
cables has become widespread. 
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Интернет — это взаимосвязанная сеть компьютеров во Всемирной паутине. В просторечии ее 

называют Интернетом или просто Сетью. Люди могут получить доступ к информации с компьютеров, 
подключенных к этой сети. Это сеть сетей. Данные могут быть в форме слов, чисел, изображений и звуков. 
Подключение для подключения к Интернету у вас должен быть поставщик услуг Интернета (ISP). «Туркмен 
Телеком» предоставляет услуги Интернета в Туркменистане. В настоящее время широкое 
распространение получил метод подключения к Интернету с помощью антенн и оптоволоконных кабелей. 
В последние годы быстрыми темпами ведутся работы по установке антенн, использованию оптико-
беспроводной и радиотехнической связи для охвата вузов и других научных учреждений страны 
высокоскоростным Интернетом. Для подключения к Интернету также можно использовать модем. Это 
небольшая часть компьютера, расположенная внутри или снаружи компьютера. В этом случае при 
использовании Интернета используется телефонная линия. Это не позволяет телефону принимать 
входящие или исходящие вызовы. Некоторые люди также покупают дополнительную телефонную линию 
для доступа в Интернет. Чтобы использовать этот тип службы, на компьютерах должен быть установлен 
модем. Браузеры Браузер необходим после подключения к интернет-сервису. 

Браузер — это программа, которая позволяет пользователям просматривать веб-страницы. 
Большинство веб-браузеров позволяют пользователям отправлять и получать почту, принимая почту в 
своем браузере. Сегодня его в основном используют два основных браузера. Их имена — Netscape 
Communicator и Microsoft Internet Explorer. Дважды щелкните Microsoft Internet Explorer, чтобы запустить 
его. На экране появится окно программы. Окно состоит из следующих частей:  

1) строка заголовка;  
2) строка меню;  
3) панель инструментов;  
4) адресная строка;  
5) само окно.  
Строка меню состоит из «Файл», «Правка», «Просмотр», «Избранное», «Сервис», «Справка». Панель 

инструментов обычно расположена в верхней части экрана и состоит из кнопок, дающих инструкции 
компьютеру. Эти кнопки позволяют вам прокручивать страницы, которые вы уже посетили, вперед и 
назад. Они позволяют пользователям быстро открывать любимые сайты. 
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Аннотация 

В статье произведена оценка современного состояния и перспектив развития малоразмерных 
роботизированных мобильных устройств (ММРУ) разведывательного назначения, рассмотрены основные 
средства борьбы с ними и способы противодействия ведению технической разведки при помощи данных 
устройств  
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В настоящее время робототехнические устройства различного назначения все чаще применяются в 

самых различных отраслях науки и техники. Достаточно широкие перспективы открываются по 
применению ММРУ для решения различного рода задач военного и в первую очередь – 
разведывательного назначения. При этом снижение стоимости ММРУ, постоянное развитие технологий и 
постоянное увеличение инвестиций в данную отрасль являются основными факторами, 
обуславливающими быстрое развитие данного направления. Современные технологии позволяют в 
короткие сроки создавать малозаметные и весьма эффективные средства, способные выполнять 
различные задачи по ведению технической разведки (ТР) и обладающие широкими возможностями, что 
делает указанную выше проблему еще более актуальной. По этой причине особенно важными 
оказываются разработка и применение специальных организационно-технических мероприятий, 
позволяющих нейтрализовать угрозы, возникающие за счет применения ММРУ разведывательного 
назначения.  

Основные методы нейтрализации ММРУ можно условно разделить на несколько основных групп, к 
которым относятся, в первую очередь, акустические, лазерные и микроволновые методы, использование 
сетей и специальных устройств захвата, а также методы, основанные на использовании РЭБ и различных 
систем перехвата управления ММРУ [1, 2]. 

Акустические методы противодействия, как правило, применяются для выведения из строя 
летательных ММРУ, имеющих в своем составе гироскоп, который отвечает за изменения в 
пространственной ориентации беспилотника. При подборе определенной частоты и мощности 
излучаемого акустического сигнала гироскоп можно ввести в состояние резонанса, при котором ММРУ 
становится неуправляемым и выходит из строя. Основной проблемой применения метода является 
сложность подбора резонансной частоты, которая для гироскопов различных конструкций может 
находиться в достаточно широких пределах. Широкого практического применения акустическое 
воздействие на ММРУ как способ борьбы с ними в данный момент не находит.  

Методы нейтрализации ММРУ при помощи лазерного излучения представляются гораздо более 
перспективными в силу гораздо более высокого поражающего воздействия. Основой таких систем 
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является твердотельный лазер, работающий в инфракрасном диапазоне, который может 
функционировать либо в низкоэнергетическом (для выведения из строя сенсоров цели), либо в 
высокоэнергетическом режиме (для уничтожения цели). Преимуществом лазерных систем являются 
высокая точность и скорость поражения ММРУ, однако они могут работать только в условиях прямой 
видимости. Разрабатываемые в настоящее время лазерные системы нейтрализации ММРУ способны 
обнаруживать, отслеживать и уничтожать малоразмерные движущиеся цели в пространстве [2 , 4].  

Принцип действия микроволновых методов нейтрализации ММРУ основан на выведении из строя 
установленной на них маломощной бортовой электроники путем воздействия на нее направленного СВЧ-
излучения. Данный метод является более универсальным, однако требует достаточно высоких 
энергетических затрат, а также установки дорогостоящего оборудования. В силу указанных обстоятельств 
установками подобного типа могут быть оснащены только достаточно крупные предприятия и оборонные 
комплексы. Микроволновые системы, формирующие в электрических цепях ММРУ наведенные токи, 
способны уничтожать одновременно целые группы аппаратов, однако специфика воздействия таких 
установок на ММРУ не гарантирует безопасность других летающих объектов в зоне поражения.   

Все перечисленные выше способы борьбы направлены, в первую очередь, на физическое 
уничтожение ММРУ, однако в ряде случаев более целесообразным является его перехват с целью 
последующего использования. В таких случаях обоснованным представляется использование средств 
радиоэлектронного подавления (РЭП), позволяющих подавить как канал приема разведывательных 
данных с ММРУ, так и канал команд управления для средств ТР, смонтированных в его корпусе. В 
результате успешного подавления злоумышленник с высокой степенью вероятности на какое-то время 
лишится возможности управления техникой, попавшей в зону воздействия РЭП. В дальнейшем такое 
ММРУ, оставшееся без управления, может быть либо уничтожено, либо захвачено [3, 4].  

Достаточно перспективным направлением нейтрализации ММРУ является также перехват 
управления ими (взлом программного обеспечения. Такие рода системы могут либо дополнять системы 
РЭП, либо выступать в качестве самостоятельных комплексов. Перспективность данного способа 
обусловлена тем, что возможности современной криптоаналитики позволяют за сравнительно короткое 
время дешифровать алгоритмы шифрования данных, передаваемых между модулем контроля 
беспилотного аппарата и устройством управления им. В результате атакующий, находясь на расстоянии, 
может внедриться в соединение между управляемым аппаратом и оператором, а затем перенаправить 
передаваемые пакеты, заблокировать оператора и получить права управления аппаратом. Достоинством 
данного метода является его универсальность: используемые программные методы позволяют 
перехватить управление аппаратом независимо от его типа. 

В настоящее время активно разрабатываются системы противодействия беспилотным аппаратам 
различного типа: системы автоматического обнаружения и распознавания ММРУ, системы постановки 
помех и перехвата управления ММРУ, системы, вносящие помехи в работу бортовой электроники либо 
выводящие ее из строя. При этом создание универсальной системы, способной полностью обезопасить 
какой-либо объект от любых ММРУ, вряд ли возможно. По этой причине борьба с ММРУ, используемыми 
в целях разведки, должна выполняться путем совместного и комплексного использования средств 
обнаружения и поражения. При этом наиболее эффективным методом борьбы с подобного рода 
устройствами является комплексная радиотехническая разведка и затем – РЭП каналов управления и 
передачи данных, которое позволит сорвать выполнение разведывательной задачи ММРУ с более 
высокой вероятностью, нежели воздействие на него средствами огневого, лазерного и акустического 
поражения [4]. 
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ОБЗОР ХИМИИ ЗЕРНА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация 
В химическом составе зерна присутствуют очень важные для жизнедеятельности азотистые 

вещества – белки, аминокислоты, другие углеводы, жиры, ферменты, витамины. В зависимости от 
почвенно-погодных условий места выращивания культуры, уровня сельскохозяйственной деятельности и 
видов сортов химический состав зерна сильно варьируется. Основными питательными веществами 
пшеницы и других зерновых являются белок и крахмал. Содержание белка в зерне пшеницы колеблется 
от 9 до 26 процентов. Твердая пшеница имеет более высокое содержание белка по сравнению с мягкой 
пшеницей. Белки являются основным компонентом тканей животных и человека.  
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REVIEW OF GRAIN CHEMISTRY IN AGRICULTURE 
 

Abstract 
The chemical composition of grain contains nitrogenous substances that are very important for life - 

proteins, amino acids, other carbohydrates, fats, enzymes, vitamins. Depending on the soil and weather 
conditions of the place where the crop is grown, the level of agricultural activity and the types of varieties, the 
chemical composition of the grain varies greatly. The primary nutrients in wheat and other grains are protein and 
starch. The protein content of wheat grain ranges from 9 to 26 percent. Durum wheat has a higher protein 
content compared to soft wheat. Proteins are the main component of animal and human tissues. 
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В химическом составе зерна присутствуют очень важные для жизнедеятельности азотистые 

вещества – белки, аминокислоты, другие углеводы, жиры, ферменты, витамины. В зависимости от 
почвенно-погодных условий места выращивания культуры, уровня сельскохозяйственной деятельности и 
видов сортов химический состав зерна сильно варьируется. Основными питательными веществами 
пшеницы и других зерновых являются белок и крахмал. Содержание белка в зерне пшеницы колеблется 
от 9 до 26 процентов. Твердая пшеница имеет более высокое содержание белка по сравнению с мягкой 
пшеницей. Белки являются основным компонентом тканей животных и человека. По калорийности белки 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

75 

богаче крахмалов и сахаров и уступают только растительным жирам. Зерна пшеницы имеют более 
высокое содержание белка, чем кукуруза, рожь, рожь, ячмень, рис и просо. Приведенные выше данные 
представляют собой среднее содержание цельного зерна. Химический состав разных частей зерна 
существенно отличается друг от друга. На современных мельницах мука, получаемая из зерна, состоит в 
основном из эндосперма. Практически все вещества, входящие в химический состав высококачественной 
муки, хорошо усваиваются организмом человека. В нем количество веществ, не усваиваемых организмом, 
не превышает 2-3 процентов. Однако количество белка в муке меньше, чем в крупах. Основная его 
причина объясняется высоким содержанием белков в зародыше и алейроновом слое зерна. 

Эндосперм семени, зародыш, алейроновый слой и оболочка различаются по химическому составу. 
Зародыш и алейроновый слой более богаты белком. Большое количество крахмала хранится в 
эндосперме. Большую часть белка в зернах пшеницы составляет белок. Белки, такие как альбумины, 
глобулины, проламины и глютелины, содержатся в зернах пшеницы. Содержание белка альбумина 
составляет 5-15 процентов от белка в зерне пшеницы. Если количество белка в пшеничном зерне 
составляет 15 процентов, то количество альбумина равно 0,7-2 процента. В других видах зерновых культур 
содержание альбумина составляет 6—14% в кукурузе, 8—15% в ячмене и до 35% во ржи. Альбумины 
представляют собой прежде всего активные ферментативные белки. Среди них идентифицированы 
гидролитические и протеолитические ферменты. Альбумины – это простые водорастворимые белки. 
Водорастворимые белки сконцентрированы в зародыше семени. Здесь также концентрируются белки и 
ферменты. 

Семена бывают разных форм, цветов и размеров. Семя состоит из семенной кожуры и зародыша. В 
месте соединения семени в плод развивается семя, а в бобе сохраняются капсула и микропиле. Зародыш 
состоит из двух мясистых частей и соединяющих их ножки зародыша и плаценты. Из них формируются 
поверхностные клетки растения. Части представляют собой зародышевые листья. Листья запасают 
питательные вещества про запас. 
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НАКОПЛЕНИЕ БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ В ЗЕРНЕ И ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

 СРЕДЫ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА 
 

Аннотация 
Важнейшим условием созревания и созревания зерна является накопление в зерне белков и 

углеводов. При созревании зерна из ростовых тканей - листьев и стеблей к зерну поступают растворимые 
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углеводы, сахара, небелковые азотистые вещества, главным образом аминокислоты. В результате в зерне 
синтезируются и накапливаются белок и крахмал. В период созревания и созревания зерна сначала с 
высокой скоростью образуются белки. 
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ACCUMULATION OF PROTEINS AND CARBOHYDRATES IN GRAIN AND THE INFLUENCE 
 OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN 

 
Abstract 

The most important condition for the ripening and ripening of grain is the accumulation of proteins and 
carbohydrates in the grain. When grain ripens, soluble carbohydrates, sugars, and non-protein nitrogenous 
substances, mainly amino acids, come to the grain from growth tissues - leaves and stems. As a result, protein 
and starch are synthesized and accumulated in the grain. During the period of grain ripening and ripening, 
proteins are first formed at a high rate. 

Key words:  
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Важнейшим условием созревания и созревания зерна является накопление в зерне белков и 

углеводов. При созревании зерна из ростовых тканей - листьев и стеблей к зерну поступают растворимые 
углеводы, сахара, небелковые азотистые вещества, главным образом аминокислоты. В результате в зерне 
синтезируются и накапливаются белок и крахмал. В период созревания и созревания зерна сначала с 
высокой скоростью образуются белки. В этот период синтез крахмала замедляется. Поэтому белки и 
сахара сохраняются в зерне в больших количествах, а запасы крахмала низкие. От периода доения зерна 
до начала периода проращивания поступление сахаров в зерно происходит интенсивнее и синтез 
крахмала значительно увеличивается. В этот период образование крахмала происходит быстрее, чем 
образование белков. В конце этого периода поступление углеводов из зерна замедляется или 
прекращается. Однако поступление азота в зерно может продолжаться. 

Почвенно-погодные условия, вода, удобрения, тепло оказывают большое влияние на химический 
состав зерна. Под влиянием этих условий существенно изменяются запасы и количество белков и 
крахмала в зерне. В этом случае повышение белковости зерна имеет большое промышленное значение. 
В 1923-1926 годах, по данным исследований и полевых опытов, проведенных под руководством 
профессора Н. Н. Иванова, сохранение протеина у одного и того же сорта зерновых культур колеблется до 
10 процентов в диапазоне от 300 мест до 1070 мест. Сохранность белка в зерне при выращивании сорта 
мягкой пшеницы Лютессенс-62 в Челябинской области составила 24,4%, а при выращивании в Минской 
области - 9,8%. При выращивании сорта твердой пшеницы Гордейформе 189 в Кустанайской области 
Казахстана количество белка в зерне достигло 24,1 процента. В Москве в зерне этого сорта сохранилось 
14,4 процента белка. Таким образом, с севера на юг, с запада на восток выявлено, что концентрация белка 
в зерне пшеницы и других зерновых культур постепенно увеличивается. 
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Впервые Д.Н. В 1900 году Прянишников возделывал пшеницу в различных почвенных условиях и 
обнаружил, что содержание белка в зерне снижается по мере улучшения почвенных условий. Если общая 
влажность почвы была постоянной на уровне 30 процентов, то количество азота в зерне пшеницы 
уменьшалось до 2,86 процента, при 40 - 3, при 50 - 2,7, при 60 - 2,6 и при 70 - 1,8 процента. Ученый Л.С. По 
мнению Берга, если лето более жаркое и количество осадков очень мало, период роста зерновых культур 
короче и содержание белка в зерне выше. А.Н. Павлов на протяжении многих лет изучает причины 
снижения белка в зерне пшеницы и других культур под влиянием орошения и приходит к следующему 
выводу: во-первых, это недостаток азота, во-вторых, он отмечает, что длительность формирования 
семенного зерна, то есть скорость созревания зерна. В орошаемых условиях пшеница растет энергичнее, 
образует более мощные ростовые клетки (ветви, листья), а клетка урожая — зерну не хватает азота и 
синтезируется меньше белка. Кроме того, в результате орошения подвижный азот в почве вымывается из 
верхнего деятельного слоя почвы в нижние слои, грунтовые воды, и наносит большие потери. Вторая 
причина заключается в том, что в условиях орошения удлиняются период роста урожая и скорость 
созревания зерна. В результате удлиняется и период накопления крахмала в зерне. Поэтому крахмал 
накапливается в зерне и препятствует синтезу белка. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРНА ПРИ СОЗРЕВАНИИ 

 
Аннотация 

Большое количество сахаров сохраняется в зародыше семени. Количество сахаров в зародыше 
пшеничного зерна достигает 25 процентов. Гент также обильно запасается во внешней части эндосперма. 
Их количество очень мало в центре эндосперма, в алейроновом слое и во внешней оболочке зерна. 
Причина, по которой гантели в эмбрионе в изобилии, заключается в том, что они служат основным 
источником энергии в эмбрионе. Сахар также очень важен в выпечке. Гантты также важны для роста и 
развития дрожжей и дрожжевых бактерий в тесте, а также для улучшения качества хлеба. 

Ключевые слова: 
объем почвы, земледелие, устойчивость, минералы, пористость. 
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CHANGES IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN DURING RIPENING 

 
Abstract 

A large amount of sugars is stored in the seed embryo. The amount of sugars in the germ of a wheat grain 
reaches 25 percent. Ghent is also abundantly stored in the outer part of the endosperm. Their number is very 
small in the center of the endosperm, in the aleurone layer and in the outer shell of the grain. The reason why 
dumbbells are abundant in the embryo is because they serve as the main source of energy in the embryo. Sugar 
is also very important in baking. Gants are also important for the growth and development of yeast and yeast 
bacteria in dough and for improving the quality of bread. 

Key words: 
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Большое количество сахаров сохраняется в зародыше семени. Количество сахаров в зародыше 

пшеничного зерна достигает 25 процентов. Гент также обильно запасается во внешней части эндосперма. 
Их количество очень мало в центре эндосперма, в алейроновом слое и во внешней оболочке зерна. 
Причина, по которой гантели в эмбрионе в изобилии, заключается в том, что они служат основным 
источником энергии в эмбрионе. Сахар также очень важен в выпечке. Гантты также важны для роста и 
развития дрожжей и дрожжевых бактерий в тесте, а также для улучшения качества хлеба. Зерно содержит 
моносахариды – глюкозу, фруктозу, дисахариды – сахарозу, мальтозу, трисахариды – раффинозу. Среднее 
количество запасенных сахаров в зерне составляет 3-5 процентов. 

Он накапливается в больших количествах в оболочке и клеточных стенках зерен пшеницы и играет 
ключевую роль в их формировании. 2,8 процента сухого веса зерна пшеницы составляет клетчатка. 
Клетчатка - целлюлоза более сконцентрирована в оболочке зерна, в клеточной стенке и сохраняется на 
уровне 4,7-5,1 процента у твердых сортов ячменя и 1,9 процента у незимостойких (сорт Нудум). Помимо 
клетчатки, в состав семени входят полисахариды, такие как пентозаны, гемицеллюлоза, полифруктозиды, 
которые являются запасными веществами семени и полностью расходуются на рост проростка при 
прорастании семени. 

Помимо белков и углеводов, в состав зерна входят и жиры. Среднее количество жира в зерне 
пшеницы составляет 2,2 процента, а содержание жира в зародыше достигает 15 процентов. В масле 
содержатся пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты, из которых наиболее 
распространены линолевая и олеиновая кислоты (70-85%). Около 2,2 процента золы образуется из зерна 
пшеницы. Около 49 процентов зольности составляет P2 O5, 31 процент — K2 O, 12 процентов — MgO и 
около 3 процентов — CaO, а также содержит определенное количество железа, серы, хлора, кремния и 
натрия. 

После цветения пшеницы в первые дни образование зерна и накопление в нем питательных 
веществ — белков, углеводов — происходят медленными темпами. После этого в период лактации зерна 
накопление питательных веществ в зерне начинает ускоряться. За этот период в зерне накапливается 
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большое количество запасных веществ. Когда зерно находится в состоянии покоя, поступление 
питательных веществ из стебля и листа ослаблено, а в конце этого периода поступление питательных 
веществ к зерну полностью прекращается. Когда пшеничное зерно полностью созревает, вес зерна 
обычно уменьшается. Основная его причина в том, что ранее собранные питательные вещества 
расходуются в определенном количестве в процессе дыхания. В период созревания пшеницы при 
влажной погоде расход сухого вещества зерна достигает 20-25%, что приводит к потере урожая на этом 
уровне. Если в период созревания влажность выше, то формирование зерна и накопление в нем 
питательных веществ происходит медленно. При сильном дефиците почвы поступление питательных 
веществ от листьев и стеблей к зерну ослабляется и прерывается. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЙКОВИННО-ВЯЗКОГО БЕЛКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Аннотация 

Зерновые культуры – пшеница, рожь, ячмень отличаются тем, что содержат глютен. При 
замешивании муки нерастворимая белковая часть называется клейковиной. Водонерастворимый 
белковый осадок мягкий, жевательный, гибкий, липкий и эластичный, и от него зависят все хорошие 
качества хлеба. Качество клейковины зерна пшеницы выше, чем у ржи и ячменя. Пшеничная мука 
содержит 15-50% влажной клейковины и 5-18% сухой массы. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF GLUTEN-VISCOUS PROTEIN OF GRAIN CROPS 
 

Abstract 
Cereals - wheat, rye, barley are distinguished by the fact that they contain gluten. When kneading flour, 
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the insoluble protein part is called gluten. The water-insoluble protein residue is soft, chewy, flexible, sticky and 
elastic, and on it depends all the good qualities of bread. The quality of gluten in wheat grain is higher than that 
of rye and barley. Wheat flour contains 15-50% wet gluten and 5-18% dry weight. 

Key words:  
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Зерновые культуры – пшеница, рожь, ячмень отличаются тем, что содержат глютен. При 

замешивании муки нерастворимая белковая часть называется клейковиной. Водонерастворимый 
белковый осадок мягкий, жевательный, гибкий, липкий и эластичный, и от него зависят все хорошие 
качества хлеба. Качество клейковины зерна пшеницы выше, чем у ржи и ячменя. Пшеничная мука 
содержит 15-50% влажной клейковины и 5-18% сухой массы. Как правило, пшеница с высоким 
содержанием белка имеет содержание сырой клейковины 35–40 процентов, а пшеница с низким 
содержанием белка — 15–20 процентов. Сырой глютен содержит в среднем ⅔ воды и ⅓ сухого вещества. 
Чем выше количество глютена в зерне, тем лучше качество, питательность и ценность хлеба. Различные 
части зерна пшеницы не содержат одинаковое количество глютена. Клейковина не хранится в зародыше, 
алейроновом слое или покровах зерна пшеницы. Вся клейковина зерна сосредоточена в эндосперме. 
Однако количество клейковины в эндосперме постепенно увеличивается от центра к внешнему краю. Если 
внешний край эндосперма в зерне больше, накапливается больше клейковины. Этот вид зерна содержит 
больше глютена. Глютен не является конкретным ингредиентом. Это смесь нерастворимых в воде белков 
и других веществ. По исследованиям Б.Смирнова, ее содержание составляет 23,6% влажной клейковины, 
а ее содержание (%) - 30%: 88 - белка (в том числе глиадина (проламина) 50,2, глютелина - 34,8), 6,72 - 
крахмала, 2,12 - жира, 1,2. - сахара, 0,92 - обнаружены зольные соединения. Основным компонентом 
глютена является белок проламин. В глютаминовой кислоте и пролине много глютена, триптофана и 
лизина мало, а жиры хранятся в виде липопротеинов. Крахмал и сахар не являются компонентами 
глютена, а являются смесью. Качество глютена определяется особым образом его связываемостью, 
растяжимостью и долговечностью. Его химический состав, особенно клейковина, оказывает сильное 
влияние на увеличение объема, клеточность внутренней части, вязкость, эластичность, вкус, внешний вид 
и качество. Увеличение размера хлеба зависит от количества клейковины, качества теста и способности 
пор удерживать воздух. Чтобы хлеб был хорошего качества, длина клейковины должна быть не более 30 
и не менее 20 сантиметров. Хрупкость хлеба определяется соотношением его высоты и диаметра. 46 
Пшеницы сильной и твердой имеется много в мукомольной и хлебопекарной промышленности, во 
внешней торговле (экспорт). Твердая пшеница относится только к мягкой пшенице. В обогащенной 
пшенице белки, клейковина сохраняются на высоком уровне, а другие компоненты находятся в более 
гармоничном соотношении. При приготовлении пшеничных хлебобулочных изделий основным 
необходимым показателем качества является крепость пшеницы. По технологическим характеристикам 
зерна пшеницы различают сильную, среднюю и слабую пшеницу. Содержание белка в сильной пшенице 
не менее 14 процентов, клейковины не менее 28 процентов, качество клейковины не должно быть ниже 
I группы. 100 грамм муки должны иметь объем хлеба 550 см3, блеск зерна должен быть не менее 75 
процентов у краснозерной пшеницы, 60 процентов у белой пшеницы, хлебопекарная способность должна 
быть не менее 280 Дж. 
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РОЛЬ БЕЛКОВ В ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ЗЕРНА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация 
Их содержание в составе зерна выше, чем альбуминов, и они растворимы в растворах солей 

нейтральной среды. Глобулины составляют около 10-20 процентов от общего содержания белка в зернах 
пшеницы. У кукурузы она составляет 7—15%, у ржи — 15—25%, у ржи — 15—25%. Проламины растворимы 
в 70-процентном растворе этилового спирта. Они в основном производятся в зерновых культурах и 
накапливаются в зерне. Форма проламинов в зернах пшеницы и ржи называется глиадинами, в ячмене - 
гординами, во ржи - аверинами, в кукурузе - зеинами. Содержание глиадина в различных видах зерна 
пшеницы равно 20–40 процентам общего белка или 4–8 процентам массы зерна. 

Ключевые слова: 
объем почвы, земледелие, устойчивость, минералы, пористость. 
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ROLE OF PROTEINS IN THE CHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN IN AGRICULTURE 
 

Abstract 
Their content in grain composition is higher than albumin, and they are soluble in neutral salt solutions. 

Globulins make up about 10-20 percent of the total protein content of wheat grains. For corn it is 7-15%, for rye 
- 15-25%, for rye - 15-25%. Prolamins are soluble in a 70% solution of ethyl alcohol. They are mainly produced in 
cereal crops and accumulate in grains. The form of prolamins in wheat and rye grains is called gliadins, in barley 
- gordines, in rye - averins, in corn - zeins. The gliadin content in various types of wheat grain is equal to 20–40 
percent of the total protein or 4–8 percent of the grain weight. 

Key words: 
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Их содержание в составе зерна выше, чем альбуминов, и они растворимы в растворах солей 

нейтральной среды. Для солюбилизации глобулинов применяют 5–10-процентные растворы солей, таких 
как Na2SO4, K2SO4, KCl или NaCl. Глобулины составляют около 10-20 процентов от общего содержания 
белка в зернах пшеницы. У кукурузы она составляет 7—15%, у ржи — 15—25%, у ржи — 15—25%. 

Проламины растворимы в 70-процентном растворе этилового спирта. Они в основном производятся 
в зерновых культурах и накапливаются в зерне. Форма проламинов в зернах пшеницы и ржи называется 
глиадинами, в ячмене - гординами, во ржи - аверинами, в кукурузе - зеинами. Содержание глиадина в 
различных видах зерна пшеницы равно 20–40 процентам общего белка или 4–8 процентам массы зерна. 

Глютелины нерастворимы в воде, нейтральных солях и спирте, но растворимы в слабых кислотах. 
Белок, запасаемый в семенах зерновых культур, более обильен: 25-40 процентов общего белка пшеницы, 
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ячменя, ржи и 60-70 процентов белка риса принадлежит глютелинам. Для приготовления качественных 
хлебобулочных изделий содержание белка в зерне должно составлять 14-15 процентов, а для 
приготовления мучных изделий - 17-18 процентов. 

У разных видов и сортов пшеницы, в разных частях одного и того же зерна типы белков и 
аминокислотный состав существенно различаются. По сравнению с другими белками соотношение 
аминокислот в составе альбуминов более сбалансировано. Хотя содержание глобулиновых белков зерна 
пшеницы несколько нормализуется, количество лизина и метионина в их составе невелико. Сохранение 
аминокислотного состава белка имеет большое значение в охране здоровья человека. В пищевых 
продуктах дефицит аминокислот в рационе в основном является причиной развития заболеваний. 
Организмы человека и животных не могут синтезировать незаменимые аминокислоты. Для нормальной 
жизнедеятельности человека суточная потребность организма в незаменимых аминокислотах в граммах 
составляет 5,0 - валин, 7,0 - лейцин, 4,0 - изолейцин, 5,5 - лизин, 1,0 - триптофан, 4,0 - треонин, 3, что 
эквивалентно 5-метионину и 5,0-фенилаланин. Дефицит этих аминокислот также вызывает опасные 
заболевания сельскохозяйственных животных и приводит к очень низкой их продуктивности. В семенах 
зерновых культур оптимальное количество аминокислот сосредоточено в зародыше. Эмбрион хранит 
большое количество незаменимых аминокислот, особенно дефицитных аминокислот, таких как лизин и 
метионин. Цельнозерновые продукты содержат дефицит незаменимых аминокислот, таких как лизин, 
триптофан и треонин. Эту ситуацию рекомендуется учитывать при приготовлении пищевых продуктов и 
продуктов на зерновой основе. Белки проламина сильно отличаются от других белков по 
аминокислотному составу. Основными компонентами белка проламина в пшенице, ржи и ячмене 
являются глутаминовая кислота и пролин. Около 60 процентов аминокислотного состава этого белка 
приходится на глутаминовую кислоту и пролин. Эти аминокислоты составляют около 35 процентов белков 
проламина кукурузы. Аминокислоты глютамин и пролин также сохраняются в больших количествах в 
глютелинах, но их количество меньше, чем в проламинах. 
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4. Безуглова О.С. Классификация почв. – 2009.  
5. Богатырев Л.Г. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения. – 2015. 

© Керкиев Р., Ягшымырадов Д., 2023 
 
 
 
 
УДК 63 

Реджепова С.,  
Преподаватель. 

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова. 
Ашхабад, Туркменистан. 

 
ОБЗОР ЗЕРНОВОЙ СТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 

Зерновые культуры делятся на восемь типов, включая пшеницу, овес, рожь, ячмень, просо, ячмень, 
кукурузу и рис. Плод злаковых культур – зерно. Их делят на две группы: а) настоящие злаки — пшеница, 
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овес, ячмень, рожь; б) пшеничные культуры – просо, просо, кукуруза, рис. Зерно настоящих зерен гладкое, 
кончик семени волосатый, а зерно волосистое. 

Ключевые слова: 
объем почвы, земледелие, устойчивость, минералы, пористость. 
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OVERVIEW OF GRAIN STRUCTURE IN AGRICULTURE 
 

Abstract 
Grain crops are divided into eight types, including wheat, oats, rye, barley, millet, barley, corn and rice. 

The fruit of cereal crops is grain. They are divided into two groups: a) true cereals - wheat, oats, barley, rye; b) 
wheat crops - millet, millet, corn, rice. The grain of true grains is smooth, the tip of the seed is hairy, and the 
grain is hairy. 

Key words: 
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Зерновые культуры делятся на восемь типов, включая пшеницу, овес, рожь, ячмень, просо, ячмень, 

кукурузу и рис. Плод злаковых культур – зерно. Их делят на две группы: а) настоящие злаки — пшеница, 
овес, ячмень, рожь; б) пшеничные культуры – просо, просо, кукуруза, рис. Зерно настоящих зерен гладкое, 
кончик семени волосатый, а зерно волосистое. Они хорошо любят влагу и требуют мало тепла. Зёрна 
зерновидной формы не имеют семенной кожуры и жгутика. Они засухоустойчивы (кроме риса) и 
теплолюбивы. Семена доступны в весенних и осенних сортах. Зерновая структура аналогична. Примером 
может служить пшеничное зерно. Зерно пшеницы представляет собой сморщенный, опушенный верхний 
конец, а нижняя часть имеет зародыш и имеет яйцевидную форму. Семя состоит из трех частей: оболочки, 
эндосперма и зародыша. Оболочка защищает зерно от механических воздействий, попадания 
микроорганизмов и вредных веществ. В верхней части зерна имеется вертикальный, горизонтальный и 
трубчатый плодовый слой, а в трехслойном семенном слое - наружный бесцветный 
полупигментированный и внутренний набухающий слой. Внутри семенной кожуры находится алейрон — 
белковый слой. Это внешний слой эндосперма, состоящий из толстостенных, преимущественно 
одноклеточных клеток. Внутри алейронового слоя эндосперм состоит из тонкостенных клеток, 
заполненных светлыми белыми крахмальными зернами. Алейроновый слой вместе с эндоспермом 
хранит питательные вещества. Они необходимы для прорастания и роста семян. Плоды злаковых культур, 
в том числе пшеницы, называются зернами. Отдельное семя в зерне покрыто не только семенной 
кожурой, но и плодовой кожурой, состоящей из двух слоев семенной оболочки, образующихся из ткани 
зародыша. У зерен с твердой оболочкой семя также покрыто цветочными колосьями. У голозерной 
пшеницы и ржи цветки легко отделяются от внешней поверхности зерна. У риса и пшеницы цветоносы 
плотно прикреплены к зерну. Напротив, у твердого ячменя колоски срастаются с зерном. Эндосперм 
семени — это ткань, в которой хранятся запасенные питательные вещества. Наружный слой эндосперма 
примыкает к богатой азотом алейроновой кожуре семени. Внутри эндосперма находятся пучки клеток, 
богатые крахмальными зернами. 

В нижней части семени находится зародыш, который прикрепляется к эндосперму плодолистиком. 
В бутоне покрыт первичными листочками. Зародыш также состоит из первого побега и клубня. Зародыш 
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зерновых культур меньше эндосперма. У пшеницы, ржи и ячменя на зародыш приходится 1,5–2% массы 
зерна, а у кукурузы – 10–14%. 

К бобовым относятся нут, соевые бобы, нут, нут, арахис, арахис, соевые бобы, сорго и другие семена. 
Пищевые питательные вещества хранятся во фракциях. Его вес равен 90% массы семени. На долю шелухи 
приходится 6–14 % массы семян, а на мякоть и плодолистик – 1–2 % массы. 

Плод — стручок различной формы и размера. Раковина открывается продольно с обеих сторон. Он 
содержит семена. Когда семя созревает, стручки высыхают, стручок раскрывается в месте соединения 
стручков и высвобождается семя. Лишь некоторые сорта нута и люпина не раскрывают стручки и не 
сбрасывают семян. Основным недостатком стручковых зерновых культур является то, что стручки 
раскрываются и выпадают одновременно с тем, как стручки переходят в состояние покоя. Это еще и 
задержка алкалоидов в зерне и то, что зерно крупнее. Для крупных семян семена следует использовать в 
больших количествах при посеве. Даже когда урожай сломан, крупные зерна получают много травм и 
повреждений. Это условие ухудшает качество зерна и уменьшает синеву. Одной из основных задач, 
стоящих сегодня перед селекционерами (селекционерами), является проблема создания сортов фасоли, 
сои и сорго, которые трудно раскрываются, и зерно не выпадает. 
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НЕБЕЛКОВЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И УГЛЕВОДЫ В ЗЕРНЕ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация 

Сильная пшеница называется пшеницей улучшающей, потому что при добавлении ее муки к слабой 
пшенице хлебопекарные качества ее муки значительно улучшаются, то есть вкус, клеточность и объем 
хлеба увеличиваются по мере необходимости. Сильную пшеницу покупают по более высокой цене на 
международном рынке. Хорошие хлебные изделия можно приготовить из пшеницы средней крепости. 
Добавлять в него цельнозерновую муку не нужно. Но это не может улучшить качество слабой пшеницы. 

Ключевые слова: 
объем почвы, земледелие, устойчивость, минералы, пористость. 
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NON-PROTEIN NITROGENIC SUBSTANCES AND CARBOHYDRATES IN PLANT GRAINS 

 
Abstract 

Strong wheat is called improving wheat because when its flour is added to weak wheat, the baking qualities 
of its flour are significantly improved, that is, the taste, cellulose and volume of the bread increase as needed. 
Strong wheat is bought at a higher price in the international market. Good bread products can be made from 
medium-strength wheat. There is no need to add whole grain flour to it. But this cannot improve the quality of 
weak wheat. 

Key words: 
soil volume, agriculture, stability, minerals, porosity. 

 
Сильная пшеница называется пшеницей улучшающей, потому что при добавлении ее муки к слабой 

пшенице хлебопекарные качества ее муки значительно улучшаются, то есть вкус, клеточность и объем 
хлеба увеличиваются по мере необходимости. Сильную пшеницу покупают по более высокой цене на 
международном рынке. Хорошие хлебные изделия можно приготовить из пшеницы средней крепости. 
Добавлять в него цельнозерновую муку не нужно. Но это не может улучшить качество слабой пшеницы. 
Содержание белков в зерне средней пшеницы составляет 11-13,9 процентов, клейковины - 25-27 
процентов, содержание клейковины относится ко II группе, хлебопекарная способность ее должна быть 
на уровне 200-282 Дж. Слабая пшеница имеет низкую хлебопекарную способность. Выпеченный из него 
хлеб мелкий, раскрошенный вручную, содержит менее 11% белка и менее 25% влаги клейковины. В 
слабой пшенице клейковина по качеству относится ко II-III группе. Объемный выход хлеба из 100 граммов 
муки составляет менее 400 см3, а его энергия выпечки менее 200 Дж. Чтобы приготовить хлеб, пригодный 
для слабой пшеницы, следует к ее зерну или муке добавить зерно или муку сильной пшеницы. Для 
приготовления хлебобулочных изделий высокого качества в зерне твердой пшеницы должно сохраняться 
не менее 25 процентов клейковины, а ее качество должно быть не ниже II группы. 

Зерновые культуры, в том числе зерно пшеницы, содержат помимо белка различные азотистые 
вещества: свободные аминокислоты и их амиды, свободные нуклеиновые кислоты, пептиды (глутатион и 
др.). Содержание азота в небелковых веществах меньше, чем в белках. Количество небелковых азотистых 
веществ в сухой массе зерна в среднем равно 1 проценту. Все аминокислоты, входящие в состав белков 
зерна, находятся в свободной форме. Большая часть небелковых азотистых веществ сохраняется в 
зародыше, меньшее количество — в эндосперме и семенной кожуре. 

Углеводы являются основным компонентом зерна пшеницы. Количество углеводов в зерне 
составляет до 80 процентов от сухой массы. Зерно содержит различные виды углеводов, такие как: 
крахмал, сахара, клетчатка, гемицеллюлоза, пентозы. 

Наряду с легкогидролизуемыми углеводами, он является основным резервным веществом зерна. 
Крахмал служит основным источником энергии в семени и используется для образования и роста новых 
молодых клеток (корня, стебля, листа). 

Крахмал также содержится в зерновых продуктах и травах и является источником энергии для 
людей, животных и птиц. Большая часть крахмала сосредоточена в эндосперме пшеничного зерна. В 
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зародыше, алейроновом слое и оболочке зерна крахмал отсутствует, но его очень мало. Как правило, чем 
выше содержание белка в зерне, тем меньше сохраняется крахмала. По мере увеличения содержания 
крахмала в зерне удержание белка уменьшается. В семени крахмал хранится в виде гранул в эндосперме. 
Крахмальные зерна в семенах зерновых культур бывают разной формы и размера. Размер крахмальных 
зерен у пшеницы и ржи 5-50 мкм, у ячменя и ржи - 5-12 мкм, кукурузы - 10-30 мкм. 20-25% крахмала в 
пшеничном зерне составляет амилоза и 75-80% - амилопектин. Амилоза по своей химической структуре 
образует неразветвленную прямую цепь остатков глюкозы, растворяется в воде, не образуя гель-клеевого 
раствора. Под воздействием раствора йода он приобретает синюю окраску. Амилопектин образует 
разветвленную цепь остатков глюкозы и при воздействии йода приобретает пурпурный цвет. При 
рассмотрении под микроскопом зерна крахмала видны слоями. 

Список использованной литературы: 
1. Апарин Б.Ф. Почвоведение. – 2012.  
2. Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование. – М., 1977.  
3. Бабаев А.Г., Фрейкин З.П. Пустыня СССР вчера, сегодня, завтра. – М., 1974.  
4. Безуглова О.С. Классификация почв. – 2009.  
5. Богатырев Л.Г. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения. – 2015. 
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ТУРКМЕНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ ОТ ИСТОКОВ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Аннотация 
В статье описываются основные этапы зарождения, становление и развития туркменской 

археологии. Также дана информация об ученых и научных центрах, вложивших неоценимый вклад в 
изучении археологических памятников Туркменистана и подготовке национальных кадров-археологов. 
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TURKMEN ARCHEOLOGY FROM ITS ORIGINS FORMATION TO THE PRESENT 
 

Abstract 
The article describes the main stages of the origin, formation and development of Turkmen archeology. 

Information is also provided about scientists and research centers that have made an invaluable contribution to 
the study of archaeological monuments of Turkmenistan and the training of national archaeologists. 

Key words: 
Turkmen archeology, TCLA, UTAKE, pre-empirical, dissertation research. 

 
Истоки туркменской археологической науки, ее элементы накопления знаний и их обобщения 

уходят корнями в конец XIX – начало XX веков. В трудах ученых, посвященные историографии туркменской 
археологии: Е. Атагаррыева, О. Бердыева, Н. Хана, Р. Абдукаримохунова, И. Масимова, Б. Удеумурадова, 
Д. Аннаева, и других, история возникновения и развития туркменской археологии делится на 4 этапа: 

Первый этап- конец XIX- 20-е г. XX веков (период доэмпирической археологии); 
Второй этап охватывает 30-60-е годы ХХ века. Данный этап также можно разделить на 3 периода: 
I. До создания ЮТАКЭ (Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция)- 1930-

1945 гг.   
II. Создание ЮТАКЭ- 1946-1950 гг.  
III. Археологическая наука в 1950-1960 гг. 
Третий этап охватывает 1960-1991 годы. Для этого этапа характерны многочисленные научные 

публикации (в основном журналы Известие АН ТССР серии общественных наук, “Туркменоведение”, 
“Памятники Туркменистана”, “Каракумские древности”, “Культурные ценности” и т.д.)  

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

89 

Четвертый этап – период после обретения независимости Туркменистана. Для этого этапа 
характерны крупные исследовательские работы с участием зарубежных учёных и привлечением 
современных технологий и оборудования. 

В дореволюционный период собственно археология региона находилась ещё в стадии зарождения. 
Исследователи только начали осваивать методологию этой науки и специфику проведения полевых 
исследований. 

В Ташкенте впервые был образован Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА), где 
активную роль играл В.В. Бартольд. Это был период накопления фактического материала. Данные о 
деятельности этого кружка (1895-1917 гг.) приводиться в книге Б.В. Луниной “Из истории русского 
востоковедения и археологии в Туркестане” (Ташкент, 1958 г.). 

В 20-е годы XX века в Туркменистане были обнаружены многочисленные памятники древности и 
разработаны меры по их сохранению. Это подготовило фундамент для проведения археологических 
исследований в следующем десятилетии. Огромные заслуги в археологическом изучении Туркменистана 
принадлежала центральным научным учреждениям г. Москвы, Санкт-Петербурга и Ташкента. 

В 1926 году в Туркменистане был создан археологический кружок, работавший в основном, в рамках 
краеведческих традиций. Археологические исследования широко охватили когда в основном южные 
районы республики. Важную роль в этом направлении сыграла Хаверанская экспедиция под 
руководством профессора А. А. Семенова. В 1939 году на территории древнего Хорезма начала работу 
Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством профессора С.П. Толстова.  

В 1945 году при Президиуме АН СССР под руководством профессора М.Е. Массона была создана 
Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция (ЮТАКЭ) с целью устранить 
отставание в изучении археологических памятников республики и определить основные этапы древней 
истории народов, проживавших на территории Туркменистана. С 1956 по 1965 гг. руководством 
В.М.Массона работала Каракумская археологическая экспедиция. 

60-70-е годы XX века характеризуются рождением национальных кадров- ученых археологов. В эти 
годы туркменские археологи: О. Бердыев (тема канд. дисс.: “Южная Туркмения в эпоху неолита.”- 
Ашхабад, 1965 г.), А. Губаев (тема канд. дисс.: “Поселения Сасанидского времени в Южном 
Туркменистане.- Л., 1967 г.), Г. Гутлыев (тема канд. дисс.: “Памятники Южного Туркменистана эпохи 
поздней бронзы и раннего железа.”- М., 1974 г.), Т. Ходжаниязов (тема канд. дисс.: “Денежное обращение 
в государстве Великих Сельджукидов по данным нумизматики.”- М., 1971 г.), И.С. Масимов (тема канд. 
дисс.: “Керамические производство Южного Туркменистана эпохи бронзы.”- Л., 1973 г.), О. Оразов (тема 
канд. дисс.: “Серахский оазис в древности и средневековье (историко-археологический очерк).”- М., 1971 
г.), О.Лоллекова (тема канд. дисс.: тема дисс.: ,,Хозяйство неолитических племен Юго-Туркменистана в 
свете экспериментально-трасологических данных."- Л., 1979 г.), Х. Юсупов (тема канд. дисс.: 
“Приузбойские туркменские племена позднего средневековья (XIV - XV в.в.). - М., 1968 г.) и др. успешно 
защитивших кандидатские диссертации. 

Список использованной литературы: 
1. Атагаррыев Е.А., Бердыев О.К. Археологическое изучение Туркменистана за годы Советской власти. // 
СА. 1967.  
2. Хан Н.A. Становление и развитие археологической науки, государственной системы охраны памятников 
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ НАУКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ 
(КРАТКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕНИЕ) 

 

Аннотация 
Испокон веков туркмены, как и другие народы Востока, вели свою письменную культуры. Об этом 

свидетельствуют рукописи под псевдонимом: Mервези, Серахси, Абиверди, Хорезми, Хорасани, Нисави и 
др. населенные пункты которые находится на территории Туркмении. Рукописи восточных авторов начали 
собирать еще до 1917 года. Сегодня в институте рукописей и языка, литературы имени Махтумкули АН 
Туркменистана хранятся около 12 тысяч рукописей (в основном на персидском, арабском, тюркском 
языках) из них 700 является из частной коллекции Муллы Торемурада Рахманкула (1826-1896 гг.) 
приобретенная еще в 60 х годах XX века.  Собранные экземпляры этих рукописей в основном касаются: 
суфизма, философии, логики, этики, педагогика, истории, риторики, поэзии, медицине, математика, 
астрономии. Многие из которых составлены виде каталогов (Г. Назаровым, Н. Халимовым, А. 
Мамметджумаевым, Г. Гузучыевой и.др) и включены в научный оборот.  

За годы независимости (1991-2023 гг.) в Туркменистане проведены фундаментальные исследования 
по изучению богатейшего культурного наследия туркменского народа. В том числе хранение, реставрации 
туркменской рукописи совершенствуется последними достижениями науки и техники. 

Ключевые слова: 
псевдоним (тахаллус), востоковеды Туркменистана, культурное наследия, обоюдные контакты, мулла, 
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SOURCE SCIENCE IN TURKMENISTAN AND ITS PROSPECTS 
(SHORT SCIENTIFIC REPORT) 

 
Annotation 

From time immemorial, the Turkmens, like other peoples of the East, maintained their own written 
culture. This is evidenced by manuscripts under the pseudonym: Mervezi, Serakhsi, Abiverdi, Khorezmi, 
Khorasani, Nisawi and other settlements located on the territory of Turkmenistan. Manuscripts of Eastern 
authors began to be collected even before 1917. . Today, the Institute of Manuscripts and Language and 
Literature named after Magtymguly of the Academy of Sciences of Turkmenistan stores about 12 thousand 
manuscripts (mainly in Persian, Arabic, Turkic languages), of which 700 are from the private collection of Mulla 
Toremurad Rahmankul (1826-1896), acquired back in the 60s XX century. The collected copies of these 
manuscripts mainly concern: Sufism, philosophy, logic, ethics, pedagogy, history, rhetoric, poetry, medicine, 
mathematics, astronomy. Many of which were compiled in the form of catalogs (G. Nazarov, N. Khalimov, A. 
Mammetdzhumaev, G. Guzuchyeva, etc.) and included in scientific circulation. During the years of independence 
(1991-2023), fundamental research has been carried out in Turkmenistan to study the rich cultural heritage of 
the Turkmen people. Including the storage and restoration of the Turkmen manuscript, it is being improved by 
the latest achievements of science and technology. 

Key words: 
 pseudonym (tahallus), orientalists of Turkmenistan, cultural heritage, mutual contacts, mullah,  

Bukhara madrasah, miras, restoration, catalog of manuscripts, resale. 
 
Туркменский народ всегда с почтением относился к книгам как источнику мудрости, бережно хранит 

их как бесценное достояние. Наши предки говорили: «Знает не тот, кто много прожил, а тот, кто много 
читает».    Испокон веков туркмены, как и другие народы, вели свою письменную культуру. Об этом 
свидетельствуют письменные произведения авторы которые были под тахаллусом (псевдонимом): 
Мервези, Серахси, Абиверди, Хорезми, Хоросани, Нисави и др. названные населенные пункты которых 
находятся на территории нынешнего Туркменистана. Под этими тахаллусами изданы многие 
произведения, которые известны восточной науке. Они издавались на тюркском (в том числе на 
туркменском), арабском, персидском...языках хранящийся ранее в библиотеках государств Караханидов, 
Газневидов, Сельджуков, Хорезмшахов, Кара коюнлы, Ак гоюнлы, Сефевидов, Османов и.т.д. Сегодня в 
Институте рукописей и языка, литературы имени Махтумкули Академии наук Туркменистана хранятся 
около 12 тысячи рукописей. Сохранность первоисточников требовал к себе особого внимания, так как 
среди гостей (А. Вамбери, Р. Пампелли и.др) были и такие которые уходя уносили с собой письменные 
шедевры касающиеся туркменскому наследию. 

Рукописи восточных авторов в Туркменистане начали собирать ещё до 1917 года. Об этом факте в 
частности отмечено в работах Г. Назарова [1], совместный труд А. Мамметджумаева и Г. Гузычиева [2], Н. 
Халимова [3] и др. О накоплений первоисточников в Туркменистане сказано в докладах  материалах 
международной научной конференции под названием «Рукописи-первичный источник изучения 
национального наследия» проходившаяся в городе Ашхабаде 13-14 марта 2013 году, [4;с.463] где 
говорится, что первоначальное накопление рукописных работ начиналось с 1895 году в городе Ашхабаде 
на базе библиотеки Закаспийской области. Подлинно научное собирание и изучение их началось лишь 
после 1924 года с образованием Туркменской ССР. Значительно способствовал собиранию и изучению 
восточных рукописей и организованный в 1928 году Институт туркменской культуре при Совнаркоме ТССР. 
Первоначально все собранные рукописи хранились при библиотеке языка и литературы данного 
института, которые были тесно связаны с АН СССР. Для совместного изучения культуры туркмен и 
Туркмении было составлена комиссия под руководством востоковеда академика А.Н. Самойловича (1880-
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1938) далее члены этой комиссии входили геохимик А.Е. Ферсман (1883-1945), востоковеды В.В. Бартольд 
(1869-1930), А. Ю. Якубовский (1886-1953), биолог Н.И. Вавилов (1887-1943) и др. В 1932 году все рукописи 
перевели в фонд библиотеки АН ТССР, а в 1951 г. на базе Академия наук ТССР в Институте языка и 
литературы был создан сектор рукописей. 31 августа 1958 году во время пожара сгорели около 300 
рукописей. В спасении редких средневековых книг большую самоотверженность проявил себя Азан 
Тайымов (1908-1978 гг.) имя которого востоковеды Туркменистана и сейчас помнят. После этой трагедии 
остатки рукописей перенесли в здание Института языка и литературы, в сектор рукописей, доступ 
которому разрешалась востоковедам Института истории АН ТССР. Сектор которого назывался: «История 
взаимосвязей туркменского народа с народами сопредельных стран Ближнего и Среднего Востока». За 
годы независимости в Туркменистане проведены фундаментальные исследования по изучению 
богатейшего культурного наследия туркменского народа. Проделано большая работа по поиску, 
систематизации и пропаганде источников по языку, литературе, рукописному наследию изучению 
исторического прошлого туркменского народа. На базе этих источников в 1975 г. издан 6-ти томный труд 
«История туркменской литературы». 5 января 1992 г. из Института языка и литературе им. Махтумкули 
рукописи перенесли в отдел рукописей созданная при АН Туркменистана, а с 15 марта 1993 г. 
специальным указом туркменского правительства при АН Туркменистана был создан национальный 
институт рукописей им. Сапармурада Туркменбаши в честь первого президента Туркменистана. В 2007 
году с благословением туркменского лидера героя Аркадага Гурбангулы Бердимухамедовым было 
достигнуто соглашение о научном сотрудничестве между Центром культуры и наследия Джума аль-
Маджита объединенных Арабских Эмиратов и Национальным институтом рукописей. Подобные 
обоюдные контакты сохраняются и с Институтом Востоковедение и рукописей при Академии наук 
Таджикистана и т.д. 

В собрании рукописей АН Туркменистана встречаются коллекции видных деятелей культуры 
Средней Азии XIX-XX веков. Самой крупной коллекцией частной библиотеки, является собирания Муллы 
Торе Мурада Рахманкули (1826-1896 г.) видного просветителя, проживавшего в селе Конгур 
Векилбазарского района Марыйской области. Он содержал медресе, а при нем библиотеку где 
насчитывалось около 6 тыс. рукописных книг. Следует отметить, что за годы учения Бухарском медресе 
Мулла Торе приобрел хорошие списки арабских и персидских рукописей, среди которых 700 книг из 
библиотек Бухары, Самарканда, Казани. Это в основном косающие: суфизма, философии, логики, этики, 
педагогики, истории, риторики, поэзии, медицины, математики, астрономии и т.д. Первоисточники 
использовались при написания истории и литературы туркменского народа, которые публиковались, как 
в монографическом, так и статейного характера. Например в 1980 г. было опубликована каталог 
тюркоязычных рукописей Г. Назаровым; в 1988 г. Н. Халимовым составлен каталог арабской рукописи; в 
1997 г. описания тюркоязычных рукописей в совместным исполнением А. Мамметджумаев и Г. 
Гузучыевой и т.д. Можно привести целый ряд список публикации касающиеся рукописей: З.Б 
Мухаммедовой «Об изданиях некоторых арабоязычных филологических сочинений XI-XVI в.в» (в ж 
Известие АН ТССР. сер общ.н.1967 N1) А. Ашировым издана книга относящиеся к XVI веку «Салыр баба» 
(1996 г. ); А. Мередовым  «Легенды о Надир шахе» (1992 г.), «Варка и Гульша» (1980 г.), «Рассказ о мудром 
Бахлуле» (1994 г.) ; А. Язбердыевым «Вендидат» (Битва против демонов) один из пяти оставшихся книг 
«Авесты»; М. Сапарова «Дженги Мерв» ("Война в Мерве") как персидский источник по изучению истории 
Южного Туркменистана сер.XIX в. (1990 г.); статья Г.Г. Курбанова «Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия ва-л- 
мулюк ва-л хулафа» (О саде пророках, шахов, халифов..) и туркменская литература опубликованная в ж. 
«Совет эдебияты» (Советская литература) 1973 г. N 10); М. Аннамухаммедовой «Абдысетдар казы» 
«Дженнама» («Книга о войне» издана в 1994 г.); О. Амантыева  «Туркменистан и туркмены в первой 
половине XVIII в.  по данным сочинении» Мухаммед Казима «Наме-йи алам арайи Надири» (Книга о Надир 
шаха украшение мира.. ) (1980 г.). На книгу Мухаммеда Казима ссылались многие авторы, в том числе 
академик, д.и.н. М. Аннанепесов, далее С. Хатиби в статье:  «Сведение о туркменах в Туркменистане пер. 
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треть XVIII столетия» / статья которого опубликована в ж. Известие АН ТССР. сер. обш, н. 1966 N 4/ ; O. 
Экаева «Тарихи алам ара-и Сефеви» («Книга Сефеви украшение мира ...»)  «I половине XVI в. как 
первоисточник истории туркмен и Туркменистана» /ж. Известие АН ТССР - 1975 N 4 /; М.Н. Атагаррыева 
«Вопросы математической географии в астрономическом  тракте Камал ад-Дина ат Туркмани» /Известие 
АН ТССР 1984 N 1/ ; Э.М. Исмаиловой «Рукописная книга у туркмен в XVIII-XIX в.в» /Известие АН ТССР. 1989 
N6/;  Н.Б. Халимов «Заказные книги туркмен (XIV-XVII вв)» Известие АН ТССР 1988 N 1/; Д. Хаджимурадова 
« Молла Тёре ахун» ( А.1996); Т. Атаева «Молла Тёре ахун» (в жур. «Туркмен архивы» в 1999 № 1-2) и 
мн.др. Параллельные работы описания средневековых источников наблюдались и в научных журналах  
соседних государств (Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане) косающие описания, истории своего 
народа. Но одно другому дополняли. Например, в статье азербайджанского востоковеда А.А. Рахмани 
«Селджук-наме» Захир-ад-Дина Нишабури как источник по истории Азербайджана» приводится такое 
сведение, что «Алп-Арслан (сельджукский султан) во время охоты был взят в плен византийцами вместе с 
сотней всадников. Оставшись не опознанным, он был вскоре освобожден в числе других по требованию  
хитроумного визиря Абу- Али Хасана ибн Али Туси Низам-ул мулька (умер в 1092), которому удалось 
воспрепятствовать распространению вести о пленении султана, провести врага при первых же мирных 
переговорах. [5;с.61] В работе Мовлана Абдулхака «Ресала-е Нурие…» (перевод с персидского на 
туркменский язык выполнил туркменский востоковед Х. Овнук) подобный факт дается более подробно 
театрализовано [6;c.486] Подобное сравнение первоисточников приводится не мало. Многие из 
средневековых книг миниатюризованы. Об этом упоминается в совместной работе К. Байрамова и А. 
Алмаммедова «Из истории миниатюр» А. Наука 2015. В итоге хотелось бы подчеркнуть, что хранение, 
реставрация туркменской рукописи сегодня совершенствуется последними достижениями науки и 
техники, выходящие первоисточники печатаются на доступном туркменском языке. Об этом 
свидетельствует изданные типографией «Мирас» («Наследия») и довольно в солидных тиражах. По 
сведениям Института Рукописей и Языка литературы им. Махтумкули с 2004 по 2017 гг. изданы 155 
наименовании на туркменском языке. Среди них Д. Оразсахатова (ныне директор этого института) 
«Сборник рассказов Мухаммеда Аюфи»; К. Джанбекова «Решидаддин Ватват»;  Р. Илмаммедова, А. 
Сарыева; Мухаммеда Мюневвара «Асрар ат тавхид фи макамат-ши шейх Абусагыт»...; С. Комековой; Абу 
Бекр Техрани «История Аккоюнлы туркмен», Р. Гылыджова «Мухаммед Гаймаз Туркмена» (Врачевание 
пророка); и мн.др. Далее по этой тематике «Источниковедение» истории стран Азии в Туркменском 
Государственном университете имени Махтумкули на историческом факультете читаются лекции, пишутся 
курсовые и дипломные работы. Для этого предмета издаются учебные пособии и учебники, как например 
Дж. Аннаоразова «Источниковедение и историография стран Азии и Африки. А.2019 г.  

Среди первоисточников по истории туркмен и Туркмении является и архивный материал 
хранящийся центральном государственном архиве Туркменистана. Это материалы касающийся ХIX – 
начало ХХ веков. Например, сведения доставке  чая караванным способом между Ираном и Хивой через 
Казанджик; 1885 г. доставка cахaра через Мары в Иран; 1891 г. строительство телеграфной линии 
Ашхабад- Кучан; 1894 г. банковские связи между Ашхабадом и Хорасаном; 1909 г. открытие дороги 
Говдан- Мешхед; 1913 г. определена  торговая дорога Ирана далее Артык-Ашхабат-Красноводск (ныне 
Туркменбаши); в 1915 г. для ликвидации безграмотности среди туркмен Кумбет Ковусе открытие русского 
туземного училища и т.д. Подобные документы имеются в отношении Туркменистана с Афганистаном и 
т.д. Для изучения архивного дела написано ряд книг и учебников: под редакцией М. Моллаевой 
«Архивное дело в Туркменистане» (А. 2010 г.); Н. Рахимова учебник для вузов страны «Изучения  архивов» 
(А.2023 г.) и т.д. 

Подводя итог выше сказанному хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что источниковедческая наука в 
Туркменистане находится на должном уровне. База изучения восточных языков сосредоточено в вузах 
республики одно из них в ТГУ им. Магтымкули Фраги где на историческом факультете более углубленно 
изучается восточные языки, историю, литературу и культуру этих стран.  
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Актуальностью данной статьи является, что уход за раненым солдатом стар как война. А война стара 

как история. Люди сражались и причиняли друг другу боль, ухаживали за ранеными, еще в каменном веке, 
задолго до появления организованных обществ и армий. Военная медицина прошла очень долгий путь. 
Однако то, что мы сейчас называем военной медициной, на самом деле является продуктом XIX–XX веков. 
Фактически именно во время наполеоновских войн в начале XIX века началась организованная практика 
военной медицины, и она достигла своей современной формы только в начале XX века. 

Долгое время не удавалось определить границы, в которых должность медика становилась штатной 
в армии. Это связано с тем, что свидетельства о наличии врачей в русской армии встречаются уже в 
летописях. Военные врачи всегда присутствовали в армии вместе с войсками проходили все тяготы и 
испытания кровопролитных войн и вооруженных конфликтов. В военных колоннах были различные 
знахари и лекари, которые получали соответствующее вознаграждение за лечение раненых и больных. 
Однако штатных врачей в русских военных отрядах и полках в то время еще не было. Например, Иван 
Грозный посылал в войска придворных лекарей «для помощи военачальникам и особенно лучшим 
воинам». 

В XV–XVI вв. в Российском государстве происходило становление органов управления – приказов. 
Вероятно, в ходе этого растянувшегося во времени процесса произошло и учреждение Аптекарского 
приказа. Исследователи относят это событие к 1581 году, когда в Москве была открыта придворная 
царская аптека – первая государственная аптека в России. Она находилась в Кремле, была роскошно 
обставлена, получала лекарственные средства из-за рубежа и из российских областей. В 1590-х годах при 
аптеке имелся подьячий, который вел делопроизводство. В Москве, кроме того, имелись специальные 
аптекарские сады и огороды.  

Аптеки создавались для обслуживания царя и его приближенных и поэтому занимали важное место 
в системе государственного управления: в XVII веке они возглавлялись представителями крупнейших 
боярских родов-Черкасские, Шереметевы, Милославскими, Одоевскими и играли важную роль в 
определении внешних и внутренних дел государства. Аптекарский приказ осуществлял надзор за всеми 
медицинскими специалистами и имел в своем штате врачей, лекарей, аптекарей, алхимиков, костоправов 
и других (в основном иностранцев) различных специальностей. Он занимался проверкой врачей по 
прибытии в Россию, обследованием больных, закупкой и приобретением лекарств, сбором научных, 
медицинских книг. Его деятельность была тесно связана с другими приказами-Посольским, Разрядным, 
Казенным. Влияние Аптекарского приказа на положение царской армии определялось тем, что этот 
приказ занимался подбором и отправкой врачей в стрелецкие полки и комплектованием полевых аптек. 
Так, через Аптекарский приказ решались организационные проблемы военных врачей. Аптекарский 
приказ также отвечал за создание медицинской службы в царской армии.  

К тому же, во время правления Ивана III при княжеском дворе стали появляться иноземные медики, 
призванные оберегать и восстанавливать здоровье великого князя. Позднее при русских дворах Василия 
III, Ивана IV Грозного, его сыне Федоре Иоанновиче находились одновременно не более двух иностранных 
врачей. Однако это положение изменилось в правление Бориса Годунова, при дворе которого служили 
шесть врачей, а вместе с аптекарями и хирургами насчитывалось более десяти иноземных медиков. Им 
стало назначаться определенное жалованье, выплачивались ежемесячные суммы на отопление, 
содержание лошадей и выезд, жаловались поместья с крестьянами, делались ценные подарки. 
Одновременное приглашение к царскому двору нескольких врачей, определение строгой регламентации 
их деятельности и оплаты труда из дворцовой казны, назначение над ними специального руководителя 
позволяют отечественным исследователям утверждать, что в 1600 году была создана самостоятельная 
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придворная медицинская служба, и в России появилась организованная придворная медицина. 
Впоследствии ее функции были расширены, услуги врачей стали доступными большему числу лиц, 
принадлежавших к царскому двору.  

Создание придворной медицины для обслуживания царя и его окружения укрепило 
государственную основу медицины. В последствии для поддержки армии была организована 
государственная медицинская система, в которой использовался опыт придворной медицины: во время 
осады г. Кромы в 1605г., когда в войске вспыхнула эпидемия, по инициативе царя Бориса Годунова, 
который «о том оскорбился», и, по некоторым сведениям, по совету московских медиков был направлен 
большой запас «всякого пития и всякого зелья, кои пригодны к болезням»  

В то же время задачи, связанные с организацией медицинской помощи армии, все чаще 
возлагались на Аптекарский приказ. Однако до начала XVII в. не существовало норм и правил, 
регламентирующих медицинскую помощь и государственную заботу о ней. Введение таких норм, 
несомненно, задержалось из-за развернувшейся в стране после смерти Бориса Годунова Смуты, 
причинившей большой вред развитию государства, внесшей в жизнь русского народа нищету и разруху, 
нарушившей ход становления и укрепления органов управления. Поэтому пришедшему к власти царю 
Михаилу Федоровичу Романову и его приближенным пришлось приложить немало усилий для 
преодоления негативных последствий смутного лихолетья.  

После вступления на российский престол Михаила  Федоровича Романова состоялись первые 
практические шаги по регламентации процесса медицинского обслуживания армии: 26 сентября (6 
октября) 1620 г. Анисим (Онисим) Михайлов (Радышевский) завершил составление первого в России 
воинского  указа – «Книги воинской о всякой стрельбе и огненных хитростях», инициированного по 
приказу царя [1, с 72-77]. В ней впервые были определены основные элементы организационной системы 
полковой военно-медицинской службы.  Воинский указ содержал правовые, финансовые и 
организационные основы деятельности лекарей в русской армии, организационные принципы 
медицинской службы армии, порядок оказания медицинской помощи раненым и больными их 
эвакуации. 

Военная медицина интенсивно развивалась в XVIII веке. Под влиянием реформ Петра I, для решения 
важнейших государственных задач проводится множество важных мероприятий. В это время 
законодательство в области военной медицины совершенствовалось. Появляются первые больницы, 
происходит законодательное регулирование их деятельности. 25 мая 1706 г. Петром I был издан указ о 
строительстве в Москве первого постоянного госпиталя (Главный Клинический госпиталь им. Н. Н. 
Бурденко), открытие которого состоялось 21 ноября (2 декабря) 1707 г. В 1723 г. было завершено 
строительство здания Военно-сухопутного, а в 1726 г. – Адмиралтейского госпиталей. Всего при жизни 
Петра I было открыто 10 госпиталей и более 500 лазаретов. 

В начале XVIII века Первая школа, основанная при Московском госпитале, возглавляемая Н.Л. 
Бидлоо, содержавшаяся за счет церковных отчислений и готовившая кадры для армии и флота, положила 
начало систематическому медицинскому образованию в России.  В течение XIX и XX веков больничная 
служба постоянно развивалась и совершенствовалась. Система медицинского образования продолжала 
строиться с учетом достижений современной науки и практики. Это обеспечивало ведущую роль военно-
медицинского образования в системе российской медицины, а военная составляющая подготовки врачей 
оставалась актуальной. Центром военно-медицинского образования в России по-прежнему оставалась 
Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге: во второй половине XIX века она переживала 
«золотой век». Именно ВМА дала миру первого российского лауреата Нобелевской премии по медицине 
И. П. Павлова. В первой половине XIX века началась система подготовки военных врачей. 16 (28) апреля 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

97 

1838 г. было обнародовано Положение о военно-медицинской школе, заложившее основы 
систематического военно-медицинского образования в России. 

В годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. русские военные медики проявили огромный героизм 
и стойкость, особенно при оказании помощи после применения новых видов оружия, в том числе 
отравляющего. В тылу страны отмечались высокая сознательность и патриотизм. Это проявилось в 
создании общественных и благотворительных комиссий, направленных на совершенствование 
организации медицинской и эвакуационной службы в русской армии. Так начало формироваться 
взаимодействие общества и военной медицины, которое наиболее ярко проявилось в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Богатый опыт, накопленный военной медициной в войнах начала XX века, был широко использован 
в мирное время, когда профилактика стала основным направлением медицинской деятельности. 
Представители советской военной медицины стали достойными продолжателями традиций, 
накопленных в предыдущие эпохи. В боях на озере Хасан, на реке Халкин-Гол, в советско-финской 
войне1939-1940 гг. медики Красной Армии блестяще справились с поставленными перед ними задачами.  

Дальнейшие успехи военной медицины привели к созданию Академии медицинских наук в 
тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941–1945  гг. Академия медицинских наук была создана 
приказом Министерства обороны СССР от 30 июня 1944года,а ее интеллектуальную основу составили  
выдающиеся военные ученые-медики Н.Н. Бурденко, И.И. Жанелис, Л.А. Ольберги и др. Опыт, 
накопленный за годы деятельности Военно-медицинской академии, был востребован при создании 
Академии медицины.  

После окончания Великой Отечественной войны медицина стала решать новые задачи в 
дополнение к ранее сформулированным. К ним относятся защита военнослужащих и населения от 
биологических, химических и радиологических опасностей, обеспечение космических полетов и плавания 
подводных лодок, медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций. Как и прежде, основной составляющей 
военной медицины является медицинское обеспечение вооруженных сил. 

В современных условиях военная медицина является органической частью системы обеспечения 
военной безопасности России. Это исторически сложившийся высокотехнологичный комплекс военной 
медицины, междисциплинарная и специализированная научная, лечебная, санитарная и снабженческая 
организация. В состав комплекса входит большое количество высококвалифицированных специалистов-
ученых, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, которые оказывают помощь 
военнослужащим, военным пенсионерам, ветеранам, инвалидам войны, членам их семей, а при 
необходимости и гражданскому населению. 
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После добровольного присоединения Туркменистана к России, между русской интеллигенции 

особенно военных первоначальный энтузиазм по изучению истории и культуры этой страны еще больше 
возрос. В качестве первого научного общества в Туркменистане можно упомянуть Закаспийский кружок 
восточной археологии и истории. А в 1897 году о необходимости создания такого кружка впервые 
высказал начальник штаба П. Н. Карпов. Поскольку в этой области у него была специальная подготовка. 
По этой причине он начинает раскопки в старом Мерве. Несмотря на поддержку областной 
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администрации и Археологической комиссии, это предложение П. Н. Карпова тогда не было реализовано. 
В начале 1900 года руководитель кружка туркестанских археологов (КТА) в Ташкенте Н. А. Остроумов, 
пригласил начальника Закаспийской области генерал-лейтенанта А. А. Боголюбова с предложением 
создать в Ашхабаде филиал Туркестанской археологии. Уже через месяц после этого несколько статей об 
этом публикуются в ашхабадских газетах.  13 марта 1901 года состоялось первое заседания по созданию 
кружка. В том заседание, которое проходило под руководством главы региона А. А. Боголюбова, приняли 
участие всего 8 человек, в том числе и упомянутым выше П. Н. Карпов. [1] 

Участники заседания единогласно поддержали открытие Закаспийского кружка изучающими 
археологию и восточную историю. Основной целью этого кружка было пополнение коллекции 
Ашхабадского музея. Тогда руководителем этого кружка был назначен А.А. Боголюбов. Пока А. А. 
Боголюбов не покинет Закаспийскую область, проводится очередное собрание кружка. Третья встреча 
состоялась в январе 1902 года. К этому времени происходят некоторые изменения в составе кружка. То 
есть приветствовались новые участники. Подготовлена программа кружка, предусматривается 
проведение различных и обширных научных программ, а также культурно-просветительских 
мероприятий. Утверждается, что реализация этих планов могла бы принести этому кружку большой 
престиж. 

На заседаниях, состоявшихся 9 и 16 марта 1902 г этот кружок называется «Закаспийский кружок по 
изучению восточной археологии и истории» (КТА). Под этим названием он вошел в историю археологии 
Туркменистана. На заседаниях группы заслушивались и научные доклады, которые широко отзывались в 
местных СМИ. 

В марте 1902 года профессор А. А. Семенов составил устав этого кружка. Но он был утвержден годом 
позже, 22 марта 1903 года. Потому что бюрократические представители царской России внимательно 
изучают конституцию этой научно-национальной исследовательской организации колониальной страны. 

Постановление впервые было проверено в Туркестанском генерал-губернаторстве (к этой же 
губернии в то время принадлежал и Закаспийский район). Затем его расследование проводит 
Генеральный штаб Министерства обороны. Генеральный штаб передает это постановление Министерству 
внутренних дел, которое, в свою очередь, передает ему Археологическую комиссию. Затем 
постановление рассматривается департаментом полиции и несколькими подчиненными ведомствами. 
Археологическая комиссия и департамент полиции прокомментировали постановление. 

В этом постановлении, принятом после долгих переговоров, кружок решено подчинить 
Ашхабадскому музею и библиотеке. В его задачи входит регистрация и охрана археологических 
памятников и находок, проведение раскопок, публикация исследований в этой области, поиск древних 
рукописей, связанных с историей и археологией Ирана, Хивы и Бухары в местах Закаспи , их изучение и 
перевод. Статья 13 Постановления обязывает людей заранее уведомлять полицию о всех своих собраниях 
и заседаниях. 

Данный устав Закаспийского кружка студентов-археологов Востока мало чем отличается от правил 
кружка студентов-археологов Туркменистана. Даже многие части устава были повторены слово в слово. 
Закаспийский регион отличается от КТА превосходством своей археологической функции. Летом 1902 года 
во время своего научного визита в Туркестан в Ашхабад приехал всемирно известный востоковед 
академик В.В. Бартольд. Он встретился с членами кружка и дал им полезные советы. Но эти советы 
великого учёного не реализовались. 

На первом этапе истории ЗАИК принятие его закона можно считать кульминацией работы кружка, 
однако в дальнейшем его работа «заснула», отметил А.А. Семенов. Вероятно, такая ситуация связана с 
тем, что кружок был проигнорирован высоким начальством, его активные члены покинули страну, а 
остальные были равнодушны к важной работе. [2, 49-58 с.] 

В 1914 году по инициативе Н.К. Калмыкова и Б.Н. Ливинова кружок был возобновлен. Этот этап его 
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работы ознаменовался публикацией четырех редакций Протоколов ЗАИК. Информация о содержании 
этих протоколов, помогающая лучше представить работу Кружка, представлена в статье Р. Каюровой на 
стр. 12-13 номера № 1 за 1968 год журнала «Памятники Туркменистана». Но большинство статей 
протокола несколько уступали уровню археологии и востоковедения того времени. Тем не менее, эти 
записи содержат ценные сведения о многих аспектах истории и культуры туркменского народа и его 
соседей. 

Уровень научно-исследовательской деятельности Закаспийского региона восточных археологов и 
историков зависел от профессиональной подготовки его членов. Но эта подготовка все еще была далеко 
ниже высоких целей кружка. Для того чтобы кружок мог продолжать свою работу и публиковать 
протоколы, он не работал во всех аспектах военного управления Закаспийской области, даже в области 
ЗАИК, от Туркестанского генерал-губернаторства в Ташкенте.[3] 

  Большинство членов ЗАИК — военные офицеры, проходящие службу в этой стране, а также 
военнослужащие, работали на различных должностях в военной администрации Закаспийского района. 
Члены заседания не были единообразны в своих политических взглядах. После Октябрьской революции 
их судьбы также сложились по-разному. Например, А. А. Семенов (1873-1958) впоследствии стал видным 
советским востоковедом, академиком АН Таджикской ССР, членом-корреспондентом АН Узбекская ССР. 
Во время революции 1905-1907 годов В.Д. Дейненко, работавший учителем Ашхабадской мужской 
гимназии, был выслан из Ашхабада воспитанниками этой гимназии, восставшими против революции. Л.А. 
Зимин был казнен военным трибуналом за контрреволюционные действия в годы гражданской войны. 

Список использованной литературы: 
1. Литвинский Б.А. К истории Закаспийского кружка любителей археологии и истории Востока (страница 
истории археологического изучения Средней Азии) - Известия АН Тадж.ССР. 1957, вып 14, 157167 с. 
2. Дурдыев М.Б., Ханмурадое К.Н Из истории создания первого научного археологического общества в 
Туркменистане. - Известия АН ТССР. Серия оществ. Наук, 1985, №2, 49-58 с. 
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В современной экономической науке нет однозначного подхода к определению инвестиций. 
Инвестиции играют значительную роль в экономике любого государства, которую принято 

разделять на качественную и количественную. Значение количественной роли находится не только в 
сфере использования инвестиций, но и в динамике их изменений. Суть качественной роли заключается в 
том, что инвестиции, а точнее инвестиции в основной капитал, являются основным двигателем 
экономического роста. Роль инвестиций настолько важна для экономики, что проявляется на всех 
иерархических уровнях. 
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Все инвестиции можно разделить на две основные группы:  
- портфельные инвестиции – вложения капитала в группу проектов, например, приобретение 

ценных бумаг различных хозяйствующих субъектов;  
- реальные инвестиции – финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный проект и 

обычно связанный с приобретением реальных активов.  
Наиболее важными и существенными признаками инвестиций признаются: 
− осуществление вложений лицами, называемыми инвесторами, которые имеют собственные цели, 

не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 
− потенциальная способность инвестиций приносить доход; 
− наличие срока вложения средств (всегда индивидуального); 
− целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования; 

использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом, предложением и ценой, 
в процессе осуществления инвестиций; 

− наличие риска вложения капитала. 
Таким образом, под инвестициями понимается вложение капитала во всех его формах в различные 

объекты (инструменты) с целью получения дохода и достижения иного полезного эффекта.  
Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в форме денежных 

средств. Инвестиции могут также осуществляться в натурально-вещественной форме (машины, 
оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, любое другое имущество и имущественные права, 
интеллектуальные ценности) и в смешанной форме.  

Экономическая природа категории “инвестиции” состоит в опосредовании отношений, 
возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и использования 
инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства. 

Как правило, государство стремится привлечь именно реальные инвестиции, так как они в 
наибольшей степени способствуют притоку в страну новых технологий, повышению уровня квалификации 
работников и способствуют повышению ВВП.  

Наиболее важными и существенными признаками инвестиций являются:  
− осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют собственные цели, не всегда 

совпадающие с общеэкономической выгодой;  
− потенциальная способность инвестиций приносить доход;  
− определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный);  
− целенаправленны характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования;  
− использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом, предложением и 

ценой, в процессе осуществления инвестиций;  
− наличие риска вложения капитала.  
Таким образом, инвестиции – это сложное, многоуровневое понятие. Инвестиции подвержены 

влиянию множества факторов, и повышение объемов инвестирования и их эффективности – сложный 
процесс, который затрагивает все особенности экономики, включая экономическую, политическую, 
социальную сферы. При развитии инвестирования перед государством стоит сложная задача найти 
идеальное сочетание всех особенностей экономики, для привлечения инвесторов. Инвестиции 
непосредственно влияют на экономику, их приток “разгоняет” экономику страны, дает новые точки роста, 
в то время как недостаток инвестиций негативно влияет на экономику. Происходит замедление темпов 
роста экономики, снижение уровня жизни населения. 

Список использованной литературы: 
1. Баффетт, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компанией / Уоррен Баффетт; 
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Abstract 

The role of information technologies in the development of society is to accelerate the processes of 
obtaining, disseminating and using new knowledge by society. The purpose of information technology is the 
production of information for its analysis by a person and the adoption on its basis of a decision to perform an 
action. IT is the most important component of the process of using the information resources of society. 
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Введение 

Информационное общество — это общество, в котором большинство людей заняты производством, 
хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшая ее форма — знания. 

Экономическая информация — это совокупность данных, отображающих состояние или 
определяющие изменения и развитие экономики в целом и всех ее компонентов. Управленческая 
информация состоит из экономической информации, которая является основным ресурсом 
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организационно-экономического управления. 
Информационные ресурсы включают в себя документы и массивы документов, а также документы 

и массивы документов, которые используются в информационных целях, таких как библиотеки, архивы, 
фонды, банковские данные и другие системы сбора данных. 

Информационная технология — это процесс, использующий совокупность инструментов и методов 
сбора, обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. 

Экономические технологии представляют собой комплексность методов преобразования 
разрозненных исходных данных в оперативную, достоверную информацию для принятия решений с 
помощью аппаратных и программных средств. 

Выбор этой темы основан на важности информационных технологий в современном мире и их 
экономической эффективности, поскольку они могут сыграть важную роль в модернизации экономики 
страны. 

Информационные технологии включают широкий спектр различных областей деятельности, 
включая технологии создания, управления, хранения и обработки данных с помощью вычислительной 
техники. Все эти области имеют долгую историю создания и развития. 

Объектом исследования является использование информационных технологий для модернизации 
экономики страны. Предметом исследования является процесс развития экономики за счет 
использования информационных технологий. 

Цель работы состоит в том, чтобы изучить сущность информационных технологий, источников 
инвестирования и определить, как их можно использовать для модернизации государства. 

В соответствии с конкретной целью необходимо выполнить следующие задачи: 
- изучить сущность и природу информационных технологий; 
- определить типы информационных технологий; 
- определить возможные источники инвестирования ИТ-проекта; 
- определить роль информационных технологий в модернизации экономики государства. 
 

1. Информационные технологии и их вклад в развитие экономики 
К основным отличительным чертам информационного общества относятся следующие:  
1. Преобладание информации над другими ресурсами;  
2. Глобальность информационных технологий;  
3. Обеспечение всех членов необходимого уровня информированности;  
4. Увеличение количества и качества информационных услуг, предоставляемых пользователям; и  
5. Высокоразвитая информационная сфера — это искусственно созданная человеком знаковая 

среда, окружающая людей в современном мире. 
Кратко обозначим проблемы информационного общества:  
1. Возможности ИТ зачастую ставят под угрозу личную жизнь людей;  
2. Становится труднее выбирать качественную и достоверную информацию;  
3. Некоторые люди в обществе сталкиваются с трудностями в адаптации к среде информационного 

общества. 
Когда речь идет об информационном обществе, важным качеством человека как экономического 

агента является способность быстро воспринимать и обрабатывать большие объемы информации, а также 
владеть современными методами работы с информацией. Эти черты составляют информационную 
культуру. 

Умение целенаправленно работать с информацией и использовать ее для получения, обработки и 
передачи с помощью компьютерных информационных технологий, методов и средств. Это называется 
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информационной культурой.  Массовое использование ИТ оказывает наибольшее влияние на создание 
информационного общества, влияя на экономику, производство, культуру и повседневную жизнь людей. 

 
2. Приоритетные направления исследований в области ИТ, ведущие к модернизации экономики. 

Аналитическая компания IDC, анализирующая ИТ-рынок, опубликовала в мае 2021 года отчет о том, 
что мировой ИТ-рынок вырастет на 4,1 процента в 2022 году, что чуть ниже прогноза на 4,6 процента и 
меньше на 0,1 процента по сравнению с 2021 годом. Специалисты IDC выделяют значительное 
сокращение спроса на мобильные устройства в качестве одного из факторов, тормозящих развитие рынка. 

С начала 2022 года на развивающихся ИТ-рынках наблюдается неустойчивая тенденция. Кризис на 
Украине особенно обострил ситуацию. В результате сложной политической обстановки в России расходы 
на информационные технологии сократятся примерно на 1% в 2021 году. Отметим, что замедление 
прогресса российского ИТ-рынка негативно влияет на другие европейские страны. 

Ситуация заметно улучшается в развитых странах. Таким образом, ожидается рост затрат в ИТ-
секторе в Западной Европе на 2 процента. Аналитики считают, что этот рост является результатом 
стабилизации экономики.  

Информатика влияет на экономический рост множеством способов. Во-первых, «углубление» 
капитала является результатом инвестиций в ИТ как в средства производства. Углубление капитала — это 
когда рост овеществленного капитала быстрее роста населения или рабочей силы. Углубление капитала 
приводит к снижению нормы прибыли на капитал, в то время как заработная плата увеличивается. В 
результате производительность труда увеличивается. 

Таблица 2.1.1 
Динамика Развития Рынка ИТ в России на 2022г. 

 Расходы в 2021г 
(млн.долл) 

Расходы в 2022г Динамика в 2022г. (%) 

Компьютерные 
устройства 

1023 1101 107 

Дата-центры 320 325 101 
Корпоративное ПО 512 540 105 
ИТ-сервисы 1502 1712 113 
Телеком-сервисы 1465 1529 105 
Расходы всего 4822 5207 107 

 
Во-вторых, расширение использования ИТ позволяет компаниям повышать эффективность, что 

означает повышение мультифакторной производительности. Технический прогресс, особенно в области 
ИТ, значительно повышает производительность труда и капитала, а также создает благоприятную среду 
для роста производительности на предприятии. Хотя очевидно, что рост производительности связан с 
ростом труда и капитала, сегодня можно говорить о том, что есть еще один фактор роста, который 
происходит от совместного использования основных элементов производства, а не от их простого 
накопления. Совокупная продуктивность факторов производства, также известная как мультифакторная 
продуктивность, является этой частью. 

Подводя итог, можно выделить следующие преимущества ИТ как на микро-, так и на 
макроэкономическом уровнях: 

1. ИТ влияет на производительность труда, предоставляя инструменты для организации трудовой 
деятельности и облегчения обработки и преобразования данных. 

2. Инвестиции в ИТ способствуют «углублению капитала», поскольку они увеличивают 
капиталовооруженность работников, что увеличивает эффективность производства и производительность труда. 

3. ИТ делают бизнес-процессы более прозрачными и эффективными. 
4. Сама по себе бурно развивающаяся отрасль ИТ влияет на экономический рост. 
5. Благодаря созданию новых рабочих мест ИТ увеличивают общий объем производства. 
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3. Итоговый прогноз стратегии модернизации экономики посредством информационных технологий. 
Базовая концепция предполагает, что тенденции должны продолжаться. Поддержка отрасли 

должна осуществляться в рамках действующих программ, не учитывая специфику информационных 
технологий и не осуществляя комплексной координации. Планируется принять отдельные меры для 
поддержки отрасли, как и в предыдущем периоде. В такой ситуации отрасль информационных технологий 
в России не будет расти быстро и достигнет примерно 610 млрд. рублей к 2025 году, при этом ее доля в 
общем объеме внутреннего рынка сохранится на уровне текущих показателей и большая часть 
потребностей в этой продукции будет удовлетворяться за счет импорта. 

На фоне масштабной информатизации предприятий экономики и роста экономики страны 
созданный сценарий предполагает системную государственную поддержку отрасли информационных 
технологий. Общая государственная политика будет применяться при распределении государственных 
инвестиций в развитие отрасли. Планируется внедрить мероприятия, в значительной степени 
повышающие привлекательность российской юрисдикции для ведения бизнеса в области IT. При этом 
будет более 700 000 высокопроизводительных рабочих мест. Увеличение продаж тиражного 
программного обеспечения на внутреннем рынке и рост экспорта до 11 млрд. долларов США приведут к 
росту производства отечественной продукции в области информационных технологий до 620 млрд. 
рублей. Целевые показатели стратегии называются показателями форсированного сценария. 

При реализации стратегии в форсированном сценарии необходимо гарантировать, что основные 
положения стратегии будут включены в планы работы институтов развития и органов исполнительной 
власти. Основные мероприятия, которые должны быть завершены, включают уменьшение существующих 
административных барьеров, улучшение фискального режима для бизнеса, упрощение таможенного 
регулирования и завершение создания региональных технопарков. Кроме того, цель состоит в том, чтобы 
обеспечить отрасль информационных технологий необходимым количеством и качеством кадров до 2025 
года. Это включает в себя создание системы статистики отрасли, создание работоспособных механизмов 
для координации деятельности различных органов власти и отраслевых институтов развития, а также 
обеспечение необходимого финансирования для развития отрасли. При этом отрасль информационных 
технологий продолжит расти с темпами до 10% в год. 

В 2026–2028 годах высокотехнологичный экспорт увеличится, что приведет к снижению темпа роста 
производства отечественной продукции до 18% в год. К концу 2028 года в секторе информационных 
технологий должно быть создано более 650 тыс. рабочих мест, ориентированных на высокую технологию 
и высокую производительность. 

Кроме того, форсированное развитие информационных технологий позволит создать новые 
наукоемкие отрасли в стране и перевести важнейшие отрасли экономики России на качественно новый 
уровень развития (для большинства этих отраслей этот переход будет напрямую связан с внедрением 
современных решений в области информационных технологий). 

В ходе реализации стратегии предполагается решить основные препятствия, препятствующие 
динамичному развитию отрасли информационных технологий, и создать задел для дальнейшего 
развития. 

 
Заключение 

Следующие выводы можно сделать, изучив вопросы развития информационных технологий, их 
классификацию, методы инвестирования в ИТ-проекты и роль информационных технологий в 
модернизации экономики государства. 

ЮНЕСКО определила информационные технологии (ИТ) как совокупность взаимосвязанных 
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научных, технологических и инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 
людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительные методы и методы 
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием; и связанные с этим социальные, 
экономические и культурные проблемы. 

По состоянию на 1995 год основным фактором роста экономики были инвестиции в материальные 
активы, такие как программное обеспечение и ИТ-оборудование. Инвестиции в ИТ способствуют 
«углублению капитала», поскольку они увеличивают капиталовооруженность работников, что 
увеличивает эффективность производства и производительность труда. 

С учетом различных сценариев развития российской экономики власти спрогнозировали темпы 
развития и объем ИТ-рынка до указанного срока. Минэкономразвития выделяет три основных сценария, 
в частности: консервативный (характеризуется умеренными долгосрочными темпами развития, 
основанным на активной модернизации ТЭК при относительном отставании в гражданских и высоких 
технологиях), инновационный (характеризуется развитием транспортной инфраструктуры и 
высокотехнологичных производств в сочетании с модернизацией ТЭК) и целевой (форсированный) 
сценарий. В этом сценарии частное накопление увеличивается, что приводит к созданию новых 
предприятий. 

Для глобального проникновения на российский рынок ИТ существуют две препятствия: 
неготовность заказчика и недостаточная квалификация исполнителя.  

После завершения исследования, в котором рассматривались изменения в информационных 
технологиях и последствия этих изменений для модернизации экономики, мы пришли к выводу, что, 
несмотря на кажущуюся простоту подхода, решить эту проблему для государства является довольно 
сложной задачей. Это, прежде всего, из-за того, что такие изменения не происходят быстро и не вызывают 
больших экономических затрат, хотя, конечно же, необходимо учитывать адаптацию общества к этим 
изменениям. 
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Аннотация 
Формирование задолженности является результатом взаимодействия экономических субъектов. 

Вместе с тем требуется всесторонняя оценка дебиторской и кредиторской задолженности, так как это 
напрямую влияет на ликвидность организации. Систематизированы виды задолженности. Предложена 
система аналитических показателей для контроля за состоянием задолженности.  

Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, классификация,  

учет, анализ, теоретические подходы к оценке. 
 
В научной литературе существуют различные подходы к определению дебиторской и кредиторской 

задолженности. Эти понятия можно рассматривать с экономической, юридической и бухгалтерской точек 
зрения. 
Если рассматривать дебиторскую задолженность с экономической точки зрения, то в целом ее можно оп
ределить как кредит, который предоставляют предприятия 
продавцы своим покупателям. Данного подхода к определению придерживается М.Л. Пятов. Он считает,
 что организации 
кредиторы при отгрузке товаров теряют свое право на товар или услугу, но при этом они не получают сра
зу взамен на оказанную услугу денежные средства. Возникает отсрочка платежа. Таким образом, задолж
енность дебитора представляется фактически как кредит. 

Дебиторская задолженность отражается в активе баланса. Примером ее является задолженность 
покупателей за полученную, но не оплаченную продукцию. [27, c.162] 

Дебиторскую задолженность классифицируют по множеству различных критериев. На рисунке 1 
рассмотрим некоторые из них. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности 
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Дебиторская задолженность считается нормальной, если услуги оказаны и товары отгружены, но 
срок оплаты по ним еще не наступил. Просроченной дебиторской задолженностью можно считать если 
договорные обязательства не выполнены.  

Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 
гарантиями, а безнадежной задолженностью признается задолженность, по которой истек 
установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым обязательство прекращено 
вследствие ликвидации организации.  

Поэтому важно, чтобы бухгалтер постоянно вел наблюдение за погашением задолженности в 
положенный договором срок. 

Для дебиторской задолженности необходимо придерживаться срока исковой давности, который 
равняется трем годам, ведь упустив его, вернуть задолженность уже не удастся. 

В соответствии с пунктом 77 Положения № 34н на основании проведенной инвентаризации 
дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, а также задолженность, нереальная к 
взысканию по иным основаниям, списывается в расходы по каждому обязательству, а также в 
соответствии с письменным обоснованием и распоряжением руководителя организации. [2] 

При условии, если же срок исковой давности дебиторской задолженности все же истечет, 
необходимо произвести ее списание. Для этого и создается резерв по сомнительным долгам. Списание 
дебиторской задолженности не считается ее аннулированием, она должна учитываться за балансом в 
течение пяти лет с момента списания по дебету счета 007 «Списанная в убыток безнадежная дебиторская 
задолженность» [3, c. 334]. Такой учет нужен для отслеживания долга. Ведь, также могут возникнуть 
ситуации, когда финансовой положение должника, может измениться в лучшую сторону.  

Кредиторскую задолженность с экономической точки зрения рассматривали такие авторы, как Э. 
Шмаленбах, Р.В. Колб, В.Дж. Родригес. Проанализировав их определения, можно сформулировать обще
е определение. Кредиторская задолженность – это коммерческий кредит, который организация получает 
в обмен на продукт или услугу, поставляемые незамедлительной оплаты. [6, c. 213]. Кредиторская 
задолженность отражается в пассиве баланса. Примером ее является задолженность поставщику за 
полученные, но еще не оплаченные материальные ценности. [5, c. 162-163] 

Кредиторская задолженность классифицируется схоже с дебиторской, рассмотрим по рисунку 2. 
 

 
Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности 
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 Кредиторская задолженность является нормальной, если кредитор выплатил в установленные даты 
долг. Кредиторская задолженность является «просроченной», если кредитор так и не предъявил свои 
права, а также истек срок исполнения обязательств, т. е. такую задолженность следует списать и включить 
в состав прочих доходов по кредиту счета 91/1. 

С позиции бухгалтерского учета кредиторская задолженность представляет сумму обязательств пе
ред поставщиками и подрядчиками, персоналу по оплате труда и т. п., возникшие в результате неоплаты
 в определенный срок.  

Для списания кредиторской задолженности необходимо проводить инвентаризацию по 
результатам которой, формируется акт инвентаризации расчетов с кредиторами (форма № ИНВ-17), 
который содержит информацию о размерах совокупной задолженности. В зависимости от того, на каком 
счете вели учет конкретной кредиторской задолженности. 

В хозяйственной деятельности предприятия возникает ситуация, при которой организация 
становится одновременно дебитором и кредитором. При этом образуется взаимная дебиторская и 
кредиторская задолженность. Согласно ст. 410 ГК обязательство прекращается полностью или 
частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не 
указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет 
встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной 
стороны. [1] 

Для проведения анализа расчетов необходимо обратиться к бухгалтерскому балансу, к его 
приложению, а также к различным справкам, расшифровкам бухгалтерии, регистрам синтетического и 
аналитического учета. 

Любой анализ предполагает расчет абсолютных и относительных показателей, в данном случае к 
таким можно отнести: 

⎯ абсолютный показатель просроченных задолженностей; 
⎯ коэффициент оборачиваемости задолженностей; 
⎯ период погашения долгов. 
Анализ начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
В результате данного анализа делаются выводы о возможных причинах отклонений задолженности, 

изменениях по некоторым статьям задолженности, производится оценка изменений в структуре 
задолженности за отчетный период. Далее проводится сравнительный анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности.  

Обязательства самой организации в идеале должны быть примерно на 10% больше, чем 
задолженность перед ней. Для получения наиболее точного результата сумма просроченной 
задолженности убирается во время расчета.  

На следующем этапе необходимо рассчитать темпы роста для дебиторской и кредиторской 
задолженности, а сравнить их: 

⎯ между собой; 
⎯ с относительным изменением валюты баланса; 
⎯ с темпом роста выручки для дебиторской задолженности; 
⎯ с темпом роста денежных расходов для кредиторской задолженности. 
Затем рассчитываются показатели, характеризующие оборачиваемость дебиторской 

задолженности. 
1. Коэффициент оборачиваемости; 
2. Коэффициент инкассации; 
3. Средний срок погашения дебиторской задолженности. 
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Для кредиторской задолженности требуется расчет аналогичных показателей: 
1. Коэффициент оборачиваемости; 
2. Средний срок  погашения кредиторской задолженности. 

Вывод 
Проводить анализ задолженности необходимо в любой организации, поскольку можно 

проанализировать, какой будет устойчивость предприятия в случае возникновения определенных 
финансовых трудностей. Он отображает платежеспособность как самого предприятия, так и его 
покупателей. В конце концов, своевременный анализ поможет заранее подтвердить возможность 
банкротства предприятия. Для того чтобы организация не осталась без средств или не попала в долговые 
обязательства, необходимо придерживаться определенных правил: 

⎯ Вести учет дебиторской и кредиторской задолженности на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета; 

⎯ Контролировать состояния дебиторской и кредиторской задолженности,  
⎯ Создавать резервы; 
⎯ Контролировать срок исковой давности; 
⎯ Своевременно списывать задолженность; 
⎯ Отслеживать правильность оформления документов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассматриваются современные методы учета основных средств, которые 

являются важной составляющей финансовой отчетности предприятий. Целью исследования является 
анализ различных подходов и инструментов, используемых для учета основных средств и создание 
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рекомендаций по выбору наиболее эффективных методов. В результате исследования были рассмотрены 
основные аспекты роли учета основных средств, разобраны основные методы учета основных средств, 
преимущества и недостатки и работы были подготовлены несколько рекомендаций, которые могут 
помочь принять обоснованное решение.  

Ключевые слова: 
финансовый учет, активы, отчетность, методы, ресурсы, стоимость, оценка, средства, бухгалтерия 

 
Abstract 

This scientific article discusses modern methods of accounting for fixed assets, which are an important 
component of the financial statements of enterprises. The purpose of the study is to analyze various approaches 
and tools used to account for fixed assets and create recommendations for choosing the most effective methods. 
As a result of the study, the main aspects of the role of fixed asset accounting were considered, the main methods 
of accounting for fixed assets, advantages and disadvantages were analyzed, and several recommendations were 
prepared that can help make an informed decision.  

Keywords: 
financial accounting, assets, reporting, methods, resources, cost, valuation, funds, accounting 

 
Учет основных средств является неотъемлемой частью финансового учета предприятий. Он 

позволяет правильно учитывать активы компании, обеспечивает точность финансовой отчетности, 
управление активами и принятие стратегических решений. Основными аспектами роли учета основных 
средств являются оценка стоимости активов, амортизация активов, управление ресурсами, финансовая 
отчетность, планирование и принятие решений. (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Аспекты роли учета основных средств 

 
Таким образом, учет основных средств играет важную роль в финансовой части предприятия, 

обеспечивая точность учета активов, управление ресурсами, подготовку финансовой отчетности и 
принятие решений на основе анализа данных об активах. В наше время существует несколько методов 
учета основных средств, которые предлагают различные подходы к оценке, учету и амортизации активов. 
Основными методами учета основных средств являются:(рис.2.) 
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1.Историческая стоимость: в этом методе активы учитываются по их первоначальной стоимости, то 
есть стоимости, по которой они были приобретены или созданы. Применение исторической стоимости в 
учете основных средств имеет несколько преимуществ: 

Простота и понятность: этот метод не требует сложных расчетов или оценок стоимости активов, так 
как учетная стоимость основных средств соответствует их фактической стоимости при приобретении. 
Отражение реальностей приобретения: историческая стоимость позволяет компаниям отражать 
реальную стоимость приобретения активов в своей финансовой отчетности. Это важно для сохранения 
достоверности и надежности финансовой информации. Учет износа и амортизации: путем применения 
соответствующих методов амортизации, компании могут распределять стоимость активов на протяжении 
их срока службы, отражая износ и старение активов в финансовой отчетности. 

В целом, метод исторической стоимости является важным инструментом для учета основных 
средств, так как он обеспечивает простоту и отражает фактическую стоимость приобретения активов.  

2.Рыночная стоимость: рыночная стоимость является одним из современных методов учета 
основных средств. Этот метод позволяет приблизительно определить реальную стоимость активов на 
основе спроса и предложения на рынке. Применение рыночной стоимости в учете основных средств 
имеет несколько преимуществ: 

Отражение реальной стоимости: рыночная стоимость позволяет представить более точную и 
реалистичную стоимость активов на основе текущих условий на рынке. Оценка балансовой стоимости 
активов: рыночная стоимость может быть использована для оценки балансовой стоимости активов. 
Принятие решений: использование рыночной стоимости может помочь компаниям принимать 
стратегические решения, связанные с учетом и управлением основными средствами.  

Необходимо отметить, что рыночная стоимость имеет свои ограничения и может быть предметом 
изменений. Также, оценка рыночной стоимости может потребовать проведения дополнительных 
исследований и оценок, особенно для уникальных или специализированных активов. 

3.Стоимость замены: метод стоимости замены основан на предположении, что для обеспечения 
бесперебойной деятельности предприятия, основные средства могут быть заменены на новые 
аналогичные активы с той же функциональностью и производительностью. В этом методе используются 
данные о стоимости нового актива и факторы, такие как инфляция и изменения технологии. 
Преимущества метода стоимости замены: 

Актуальная оценка стоимости: метод стоимости замены учитывает текущую стоимость замены 
актива и позволяет предприятию иметь актуальную информацию о стоимости его активов. Реалистическая 
оценка стоимости: стоимость замены учитывает изменения в ценах, инфляции и технологическом 
прогрессе. Планирование и бюджетирование: этот метод предоставляет информацию о затратах на 
замену активов в будущем, что помогает в планировании необходимых ресурсов и разработке 
финансовых стратегий. Учет технической устаревшей: метод стоимости замены позволяет предприятию 
оценить степень технической устаревшей и необходимость обновления или замены активов.  

Необходимо отметить, что метод стоимости замены имеет свои ограничения и может не учитывать 
факторы, такие как рыночная стоимость активов или их устаревание. Поэтому, при использовании этого 
метода необходимо учитывать контекст и специфику предприятия. 

4.Стоимость восстановления: основной принцип этого метода состоит в том, чтобы учитывать 
стоимость восстановления актива до его первоначального состояния или эквивалента, в случае 
возникновения катастрофических событий или повреждений. Применение метода стоимости 
восстановления имеет несколько преимуществ: 

Оценка степени ущерба: этот метод позволяет точно оценить степень ущерба, если активы были 
повреждены или разрушены вследствие пожара, стихийного бедствия или других аварийных ситуаций. 
Принятие решений о восстановлении: информация о стоимости восстановления помогает предприятию 
принимать решения о восстановлении или замене поврежденных активов. Планирование бюджета: 
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стоимость восстановления также позволяет планировать бюджетные затраты на восстановление активов 
Оценка рыночной стоимости: при определении стоимости восстановления учитывается текущая 
стоимость замены поврежденных активов. Это дает представление о современной рыночной стоимости 
подобных активов, что может быть полезной информацией при оценке балансовой стоимости активов. 

Хотя метод стоимости восстановления является современным и полезным, его применение может 
быть ограничено случаями катастрофических событий или повреждений активов. Поэтому компании 
могут комбинировать этот метод с другими методами учета основных средств, чтобы получить полную и 
точную информацию о своих активах. 

5.Стоимость использования: основная особенность стоимости использования заключается в том, что 
она учитывает не только первоначальную стоимость актива, но и его экономическую ценность, которая 
может изменяться в течение времени. Преимущества использования стоимости использования в учете 
основных средств: 

Учет экономической ценности: стоимость использования учитывает экономическую ценность актива 
в течение его срока службы. Прогнозирование ремонтов и модернизаций: стоимость использования 
помогает предприятиям планировать расходы на ремонт и модернизацию активов. Оценка стоимости 
использования позволяет определить, когда актив достигнет своего потенциала или потребуется ремонт, 
что способствует оптимизации использования активов и сокращению нежелательных простоев и 
ремонтов. Более точное отражение стоимости активов в финансовой отчетности: использование 
стоимости использования позволяет более точно отражать стоимость активов в финансовой отчетности.  

Хотя стоимость использования имеет ряд преимуществ, она также может быть связана с 
определенными сложностями. Например, оценка и прогнозирование будущих потоков доходов и 
обновлений активов требует достаточно детальных данных и анализа.  

 
Рисунок 2 – Методы учета основных средств 

 
При выборе наиболее эффективных методов учета основных средств следует учитывать несколько 

факторов. В процессе работы были подготовлены несколько рекомендаций, которые могут помочь 
принять обоснованное решение: 

Цели учета: в первую очередь, следует определить, какие цели вы хотите достичь с помощью учета 
основных средств. Некоторые методы могут быть более подходящими для определения балансовой 
стоимости активов, в то время как другие могут быть более полезными для планирования замены или 
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модернизации активов. 
Результаты анализа: далее стоит изучить свои активы и сделать анализ их состояния, стоимости и 

срока службы. Различные методы учета могут быть более или менее точными в зависимости от 
специфических характеристик активов. 

Сложность использования: оценить сложность и доступность каждого метода учета. Некоторые 
методы могут требовать более сложных расчетов или специализированного программного обеспечения, 
которые могут быть трудными в использовании для вашей организации. 

Соответствие законодательству: необходимо удостовериться, что выбранный метод учета 
соответствует требованиям законодательства и бухгалтерских стандартов конкретной страны. Лучше 
обратиться к профессионалам в области бухгалтерии или налогового консультанта, чтобы убедиться в 
соответствии выбранного метода учета. 

Прозрачность и аудиторская проверка: рассмотреть прозрачность и возможность аудиторской 
проверки выбранного метода учета. Консультироваться с аудиторами, чтобы убедиться, что выбранный 
метод позволяет достичь высокого уровня надежности в учете основных средств. 

Международные стандарты: если выбранная компания действует на международном уровне или у 
есть планы на международное расширение, следует рассмотреть соответствие выбранного метода учета 
международным бухгалтерским стандартам. 

И наконец, рекомендуется консультироваться с финансовыми и бухгалтерскими экспертами, чтобы 
получить индивидуальные рекомендации и оценить, какие методы наиболее подходят для конкретных 
потребностей выбранной человеком организации. 
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
Плановая система планирования продукции используется в модели поэтапного производства. 
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Планово-учетной единицей такой системы является запасовая или коллекторская единица. 
Предполагаемый объем продукции в единицах, днях, неделях и т. д. отмечается. Суть системы 
заключается в том, чтобы установить постоянный плановый размер продукции для каждой детали или 
сборочной единицы для всех производственных подразделений и поддерживать фактическую 
существующую плановую продукцию на одном уровне. 

Ключевые слова: 
предприятие, экономика, бизнес, капитал, компания, контракт, фонды. 
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SYSTEM OF PLANNING PRODUCTION IN THE ECONOMY 
 

Abstract 
A planned product planning system is used in a staged production model. The planning and accounting 

unit of such a system is a stock or collection unit. Estimated production volume in units, days, weeks, etc. is 
noted. The essence of the system is to establish a constant planned production size for each part or assembly 
unit for all production departments and maintain the actual existing planned production at the same level. 

Key words: 
еnterprise, economics, business, capital, company, contract, funds. 

 
Плановая система планирования продукции используется в модели поэтапного производства. 

Планово-учетной единицей такой системы является запасовая или коллекторская единица. 
Предполагаемый объем продукции в единицах, днях, неделях и т. д. отмечается. Суть системы 
заключается в том, чтобы установить постоянный плановый размер продукции для каждой детали или 
сборочной единицы для всех производственных подразделений и поддерживать фактическую 
существующую плановую продукцию на одном уровне. Цель системы – обеспечить все этапы 
производственного цикла необходимыми запчастями и полуфабрикатами. Система планирования темпов 
производства применяется в массовом производстве. Суть системы заключается в балансировке 
производственных единиц предприятия (поля, района и т. д.) по нормативам выработки. На основе всех 
рассматриваемых систем планирования производства различают планово-учетные единицы-изделия, 
проектируемые изделия, сборные единицы и изделия. В системе, основанной на совокупности городов 
или сборных единиц в качестве планово-учетной единицы, используются так называемые 
интегрированные системы проектного планирования. Как правило, эти системы применяются поэтапно в 
производстве. Более распространены интегрированно-разделительные и интегрированно-групповые 
системы. Поштучная система характерна для производства мелкосерийной продукции с длительными 
сроками изготовления. Планово-учетная единица – это единица, собранная из нескольких частей. Цель 
использования системы — согласовать сроки поставки деталей так, чтобы сроки поставки других деталей 
были завершены и деталь приступила к сборке. Конвейерная система применяется при поэтапном 
изготовлении изделий, состоящих из большого количества деталей и сборочных деталей. Его суть состоит 
в группировке драгоценностей, имеющих конструктивное сходство и технологическую завершенность, а 
также драгоценностей одинакового размера (по времени) продвижения и коллекционирования. 
Планирование проектирования на предприятиях осуществляется на двух уровнях — общезаводском и 
цеховом. На общезаводском уровне осуществляется планирование рынка, его целью является постановка 
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квартальных, месячных и ежемесячных заданий на проектирование для отдельных подразделений 
предприятия, а также учет выполнения подразделениями заданий на проектирование. На уровне цеха 
осуществляется планирование, целью которого является разработка инструкций по планированию для 
отдельных участков, бригад, рабочих мест. Задачи расставлены на месяц, разбиты на смены или дни. На 
уровне завода обеспечивается определение задач планирования и контроль их выполнения. В основе 
расчетов всех видов проектного планирования на предприятиях лежат календарно-плановые правила, их 
набор обусловлен видом производства. Основными правилами в специальном производстве являются: - 
плановые сроки выполнения заказа; - периодический график производства; – расчеты работы 
оборудования. К основным нормативным показателям в промышленном производстве относятся 
следующие: - поэтапный объем обрабатываемых одновременно сборочных единиц или продукции; - 
продолжительность производственного периода; - периодичность выпуска очередей продукции или 
сборочных единиц; – размер аванса; – нормы выпускаемой продукции. Важнейшими правилами 
массового производства являются: - скорость производства или выпуска собранных единиц или изделий; 
- нормы предлагаемой продукции; – скорость непрерывной работы линии и т. д. 

Список использованной литературы: 
1. Базелер А.И. Основы экономической теории. СПб. 2000.  
2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2007.  
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004.  
4. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров. М., «Дело», 2008.  
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ВЕЖЛИВОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКУЮ КОММУНИКАТИВНУЮ КАТЕГОРИЮ  

 
Аннотация 

Целью статьи является анализ изучения взглядов знаменитых исследователей и лингвистов второй 
половины ХХ века на важность одной из основных категорий коммуникативного сознания – вежливости.  

Ключевые слова: 
вежливость, коммуникации, межкультурный аспект, дискурс, лингвистика. 

 
Рассматривая вопрос вежливости в межкультурном аспекте, нужно отталкиваться от различных 

представлений вежливости в каждом народе. Несомненно, у всех народов вежливость может 
ассоциироваться с совершенно разными понятиями – почтительность, скромность или же 
демонстративное внимание к окружающим. Это обозначает, что каждая культура отталкивается от своего 
концепта вежливости. Абсолютно разное содержание данного концепта по-своему отражается в языке и 
речи, появляясь в функциональных, прагматических, лексико-грамматических и дискурсных 
особенностях. В этой статье будут рассмотрены различные взгляды учёных на категорию вежливости. 

Польский и австралийский лингвист Анна Вежбицкая для определения степени вежливости ввела 
термин «культурносвободное» основание, так как это связано с тем, что вежливость понимается по-
разному в разных культурах и не совсем корректно излагать, что один народ невежлив или более вежлив, 
чем другой [1, с. 146].  

Елена Андреевна Ничипорович предлагает рассматривать отсутствие или наличие 
интерперсональной границы в качестве общего основания для констант «душевная теплота/сухость» 

и «вежливость/невежливость» [2, с.  102]. Вежливость она предлагает рассматривать в качестве 
производной концепта граница, тогда как знаки вежливости – это маркеры интерперсональных границ.  

Б. Фрейзер представил «вежливость» как то, что человек ожидает увидеть в каждой беседе. Обычно, 
участники беседы не обращают внимание на того, кто был с ними вежлив, так как это считается 
абсолютной нормой. Фрейзер также считал вежливость динамическим концептом, меняющимся во 
временном плане [5, с. 220]. Этот концепт считается и варьирующимся в зависимости от территориально-
культурной принадлежности, а помимо временного вектора, на содержание вежливости влияет и 
пространственный вектор. 

Вежливость следует рассматривать в качестве коммуникативной категории. Иосиф Абрамович 
Стернин отмечает, что самые общие коммуникативные понятия, которые упорядочивают знания человека 
об общении и нормах его осуществления, понимаются как коммуникативные категории [4, с. 5]. 
Разумеется, коммуникативные категории проецируют коммуникативное сознание человека, так как 
владеют определёнными концептуальными знаниями о коммуникации, нормами и правилами общения. 

Являясь универсальной, как и коммуникативное сознание в целом, категория вежливости обладает 
национально-культурной спецификой. Рассмотреть её возможно путём комплексного подхода к этой 
проблеме, а именно от типа культуры и структуры социальных отношений – к основным культурным 
ценностям, принятым нормам и правилам коммуникации. Подобный способ имеет большие 
объяснительные способности и даёт понять причину различий в коммуникативном поведении, а также 
взглянуть и понять конкретную логику в поступках и деятельности представителей других культур. 
Несомненно, вежливость является категорией дискурса, так как фраза, взятая не из контекста 
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самостоятельно не может расцениваться с точки зрения вежливости или невежливости, сохранения 
гармонии в общении и её нарушении. Фраза может получить подобные характеристики, опираясь на 
социально-культурный контекст, и в таком случае, за адресатом будет оставаться последнее слово. 

Весьма важно выделять стилистические уровни вежливости, так как предпочтение, отдающееся той 
или иной культуре, может не совпадать. Советский и российский лингвист Юрий Сергеевич Степанов 
отмечал, что каждый развитый национальный язык строго регулирует соотношение книжных и 
разговорных элементов в нейтральном стиле [3, с. 205]. Причём соотношение может быть самым разным, 
например, нейтральная вежливость может быть сдвинута в сторону высокого или низкого уровня, а 
именно склоняться к формальной или неформальной вежливости. Подобные свойства могут проявляться 
при сопоставительном анализе, хотя внутри коммуникативной культуры они не проявляются. Такая 
асимметрия уровней вежливости обычно и приводит к коммуникативным неудачам и трудностям, 
которые не ощущаются собеседниками. 

Безусловно, вежливость, хоть и универсальна, но имеет релятивный характер, и её содержание является 
национально-специфичным. Конкретная специфика демонстрируется не только в особенностях 
использования различных этикетных формул, но также при задействовании разнообразных коммуникативных 
стратегий, направленность которых выявляется социально-культурными параметрами. К подобным 
параметрам относятся тип социальных отношений и господствующие культурные ценности. В итоге, 
частное применение тех или иных стратегий может формировать национальный стиль коммуникации. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что совершаемый представителями разных лингвокультур, 
сопоставительный анализ коммуникативных действий помогает прийти к наиболее типичным 
коммуникативным стратегиям для каждой из культур. Это также помогает сформулировать основные 
идеи национального стиля коммуникации, на основе которых можно разработать рекомендации, или 
определённые правила, которыми рекомендуется руководствоваться в процессе общения с 
представителями других культур. 
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РОМАН «КЛАРА И СОЛНЦЕ» К. ИСИГУРО В КОНТЕКСТЕ ТРАНСГУМАНИСТИЧЕСКОГО ДИКУРСА 
 

Аннотация 
Трансгуманизм – это многогранное философско-гуманистическое движение, изучающее 

возможности улучшения человека с помощью современных технологий для преодоления физических 
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ограничений и борьбы с болезнями, страданиями, старостью и смертью. Концепция трансгуманизма 
предполагает появление постчеловека – потомка человека, усовершенствованного с помощью 
современных технологий: медицины, биотехнологии и искусственного интеллекта. Цель статьи 
заключается в выявлении трансгуманистической проблематики в романе «Клара и Солнце» К. Исигуро. В 
основе романа лежит тема использования искусственного интеллекта и современных технологий, однако 
Исигуро затрагивает также такие темы как редактирование генома человека, дискриминация и отношение 
к искусственному человеку и изображает общество, где этика недостаточно эволюционировала, чтобы 
приспособиться к достижениям в области искусственного интеллекта.  

Ключевые слова 
Трансгуманизм, трансгуманистическая проблематика, К. Исигуро, Клара и Солнце, 

 постчеловек, робот, британская литература 
 
В романе «Клара и Солнце» (2021) Исигуро выражает опасения по поводу дальнейшего развития 

технологий, не сдерживаемых критическим мышлением. Действие романа происходит в будущем, в 
котором некоторые дети подверглись генному редактированию (были «форсированы») для улучшения их 
умственных способностей и появления особенного таланта. Школ больше не существует, а обучение 
происходит дистанционно с помощью репетиторов. Общение со сверстниками происходит с помощью так 
называемой «социализации», где встречаются форсированные дети и со своими форсированными 
сверстниками. Так как дети практически не общаются со своими ровесниками и не могут завести друзей, 
многие родители покупают им роботов-андроидов: «Искусственного Друга» (ИД) или «Искусственную 
Подругу» (ИП). Писатель артикулирует тревогу людей по поводу внедрения ИИ: в романе автоматизация 
и роботизация общества породили глобальную безработицу, миллионы людей оказались на улице без 
средств к существованию. Единственной возможностью человечества в конкуренции с машинами 
является шанс «форсировать» собственных детей, генетически модифицируя их таким образом, чтобы 
человеческий интеллект мог превзойти искусственный. Однако это процедура является инвазивной – 
многие дети погибают или остаются инвалидами. Этот выбор возлагает на родителей новую невыносимую 
ответственность – поставить здоровье своего ребенка под угрозу или лишить его надежд на 
благосостояние и карьеру. Писатель выражает опасения по поводу возможности улучшения человеческих 
качеств – автор изображает дискриминацию по отношению к Рику, мальчику, который не был форсирован 
– остальные дети относятся к нему с жалостью и легким презрением: «Страшно жаль, что такому мальчику 
ничего не светит» [2, с. 84]. Таким образом, автор поднимает важные этические вопросы – как именно и 
по какому принципу будет осуществляться генное редактирование. Д.А. Иезуиткин считает, что «с 
философской, в частности, онтологической точки зрения подобные “вторжения” в телесное пространство 
неизбежно ставят под сомнение представления о человеческой самости, уникальности природы человека 
и его самоидентификации» [1, c. 77]. Исигуро показывает – чтобы у человека была возможность 
конкурировать с людьми, прошедшими редактирование генома, необходимо обладать исключительным 
талантом: «Кто-то форсирован, кто-то нет, но подлинный талант в любом случае должен быть замечен» 
[2, с. 263].  

Название романа отражает отношение главной героини и субъекта повествования, андроида Клары, 
к Солнцу и напоминает примитивную языческую веру. Клара работает на солнечных батареях, поэтому 
для нее солнечный свет играет большую роль, ведь Солнце осуществляет ее работу. Героиня верит, что 
Солнце может исцелять людей и питать их солнечной энергией, как оно это делает с ИД и ИП. Возникает 
ощущение, что для Клары способности солнца также ясны и материальны, как и все остальное. У Клары 
есть своего рода предрассудки, практически врожденное религиозное чувство, непонятное людям. 
Отношения робота и солнца являются центральной линией романа.  

Роман отказывается от обсуждения процесса совершенствования и эволюции и человека в 
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соответствии с идеологией трансгуманизма и переходит к тому, что можно считать его конечным 
результатом – существование человекоподобных роботов с интеллектом, намного превосходящим 
человеческий. Исигуро поднимает вопрос о том, каково это иметь в своем доме такое существо как Клара, 
и что значит быть человеком, а не машиной. В неоднозначности онтологического статуса ИП автор 
поднимает вопрос – что такое душа? Однако любопытно то, что в романе «Кларе и Солнце» Исигуро не 
очеловечивает свою героиню. Он изображает существо совершенно другой природы. Несмотря на то, что 
Клара любознательна и эмпатична, она ограничена своим функционалом, заложенным в настройках. У 
героини нет личных стремлений и желаний – весь ее мир вращается вокруг Джози, девочки, для которой 
она была куплена. Для того, чтобы подчеркнуть эту принципиальную инаковость, Исигуро наделяет Клару 
специфичной оптикой – героиня видит мир пиксельным сочетанием плоскостей разного цвета. Невзирая 
на богатый опыт Клары, она не в состоянии его интерпретировать. В то же время героиня испытывает 
ностальгию и лелеет свои воспоминания так же, как и люди. Она мудра – Клара понимает, что парадокс 
жизни в обществе заключается в постоянном переживании одиночества. Исигуро уделяет особое 
внимание тому, что Клара все время пытается представить себе человеческие чувства и прожить их: «И я 
попыталась представить себе, что бы я почувствовала, если бы мы с Розой много времени спустя, когда 
для каждой из нас уже давным-давно нашелся свой дом, случайно встретились на улице. Испытала бы я 
тогда, как сказала Администратор, и радость, и боль?» [2, с. 32]. Клара – эмпатична, несмотря на то, что 
она не обладает эмоциями, героиня умеет их безошибочно считывать. Хладнокровная отстраненность 
Клары – не ее недостаток, а ее особенность как андроида. Героиня наблюдает и констатирует факты, не 
называя, однако, место и время действия романа – мы можем только догадываться, что это Соединенные 
Штаты. Автор изображает вымышленный мир, который является версией нашего собственного. У Клары 
много качеств, которые делают ее уникальной ИП, усложняя таким образом позицию, которую она могла 
бы занять в континууме между человеком и объектом. Особенно можно выделить ее способность 
наблюдать и познавать: Клара любит смотреть в окно и получать таким образом знания о мире, например 
Клара называет людей, основываясь на их внешнем виде: Кофейная Чашка, Мужчина В Дождевике, 
Женщина-Блендер и т.д. Исигуро подчеркивает привязанность Клары к Джози: покупатель выбирает себе 
ИД или ИП, а не наоборот, однако Клара хочет, чтобы именно Джози ее купила. Клара упряма, она 
подчиняется только приказам девочки, потому что Джози больна, ей все время требуется помощь и 
поддержка. Клара никогда не осуждает Джози и всегда остается на ее стороне, даже когда та предстает 
перед читателем не в лучшем свете, например, во время социализации, в окружении сверстников 
отношение Джози к ее другу Рику и Кларе меняется, она начинает подшучивать над ними и поддается 
настроениям толпы.  

Исигуро ведет повествование от первого лица – от лица Клары, поэтому язык неровный, героиня 
использует сложные слова и предложения вместо простых, говорит литературно, но неестественно, 
например, она комментирует Джози: «Правое плечо может давать болезненные ощущения, поэтому 
Джози ходит так, чтобы оберегать его от резких движений и ненужных столкновений» [2, с. 56–57], вместо 
того, чтобы сказать – у Джози болит плечо. Клару можно назвать «ненадежным рассказчиком» – несмотря 
на то, что героиня сохраняет в неприкосновенности факты и хронологические связи между событиями, 
повествование ведется под углом конкретной перспективы, например, Исигуро подчеркивает 
неспособность Клары коммуницировать с окружающими – ее упорное желание называть горничную 
«Помощницей Меланией» или в угнетающие для героини моменты она прижимается к холодильнику, 
чтобы слушать его «успокаивающие звуки». 

Исигуро уделяет большое внимание тому, что делает человека человеком. В романе постоянно 
подчеркивается инаковость, искусственность Клары и ее отличие от других героев. Тем не менее, герои 
романа «Клара и Солнце» не относятся к Кларе потребительски, тем не менее автор изображает 
неоднозначное отношение к человекоподобным роботам: например, Хелен, мать Рика, говорит: «Никогда 
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не знаешь, как принимать такую гостью. И можно ли вообще назвать вас гостьей? Или обращаться с вами 
как с пылесосом? По-моему, я сейчас повела себя именно так. Прошу меня извинить» [2, с. 167]. Исигуро 
отмечает неприязнь к Кларе Помощницы Мелании в начале романа, но подчеркивает, что ее негативное 
отношение было в первую очередь связано со страхом за Джози. Важной в теме отношения человека и 
машины является сцена, где герои собираются в театр, где Дама в синем платье хорошего уровня 
выражает свое возмущение по поводу появления там Клары: «На эти места много желающих, их не 
должны занимать машины. Если вы поведете в театр эту машину, мы будем жаловаться. <…> Сначала они 
забирают рабочие места. Потом места в театре» [2, с. 276–277]. Фоном идут отголоски того, что люди 
протестуют против появления человекоподобных роботов, возводят баррикады и вооружаются. Люди 
теряют работу и не могут поступить в колледж, потому что их места занимают роботы. Исигуро озвучивает 
растущее беспокойство и появляющиеся предрассудки по поводу появления человекоподобных роботов 
– людей пугает их ум, и они не могут понять как ИД и ИП мыслят и принимают решения. «Клара и Солнце» 
искусно иллюстрирует экзистенциальное бедствие постиндустриального мира, недуг существования 
человечества, опосредованного технологиями, а также аспекты человеческого бытия, которые могут 
остаться нетронутыми в такой обстановке. 

Роман «Клара и Солнце» постепенно наполняется ужасом и тайнами, напоминая готический роман. 
Читателя не покидает ощущение, что происходит нечто ужасное, но неясно, что именно. Это ощущение 
возникает, когда Хелен, мать Рика, говорит, что видела умершую Сал – старшую сестру Джози, Рик это 
комментирует так: «Маме диковинные вещи приходят в голову, например, что Сал еще живет у них в дома 
в шкафу каком-нибудь» [2, с. 172]. Впоследствии мы узнаем, что это была кукла, спроектированная по 
образу Сал, а семья Джози приобрела Клару не только, чтобы составить компанию подростку и развлечь 
Джози, но и заменить ее в случае смерти. Именно поэтому для Мамы так важна уникальность Клары – ее 
наблюдательность и способность подражать человеку. Так, поворотным моментом в романе является 
поездка Мамы и Клары в Морган-Фолс, когда Мама просит Клару на короткое время «побыть» Джози.  

Исигуро выражает опасения по поводу достижений в науке, которые доказывают, что в человеке нет 
ничего уникального, такого, чего нельзя современными средствами извлечь, скопировать и передать. Эту 
мысль в романе артикулирует ученый Капальди: «Какая-то часть нас отказывается уйти, куда ей следует. 
Часть, которая по-прежнему хочет верить, что в каждом из нас есть что-то недостижимое. Что-то 
уникальное и непередающееся. Но нет ничего такого в нас, мы сейчас это знаем. <…> Нет ничего внутри 
Джози такого, чего не могли бы продолжить Клары нашего мира. Вторая Джози не будет копией. Она 
будет в точности тем же самым, и у вас будет полное право любить ее ровно так же, как вы любите 
нынешнюю Джози» [2, c. 241]. Однако, впоследствии Исигуро подчеркивает невозможность замены 
Джози Кларой – писатель говорит о человеческом сердце, которое делает людей особенными и 
неповторимыми, развивая тему уникальности каждого человека и невозможности его копирования и 
замены. 

В своем романе Исигуро использует мотив жертвенности – Клара готова пожертвовать собой ради 
Джози. Подчеркивается пассивность героини: так, Клара не протестует против своей судьбы, когда ей 
говорят, что она станет заменой Джози, только интересуется, что случится с ее телом. Роман «Клара и 
Солнце» поднимает этический вопрос о том, можно ли определить человекоподобных роботов, как 
людей. Клара не отличается от обычных людей во всех мыслимых аспектах, но все же читателям все время 
напоминают о ее чуждости: ее языке, восприятии мира и отношения к ней окружающих.  

В художественной литературе XXI века на этапе, собственно, трансгуманистической проблематики в 
литературе совершенство науки рассматривается как вызов для гуманитарной сферы. Речь идет о том, как 
существовать в новых условиях, а на первый план выдвигаются образы роботов или образы 
модифицированных людей (постлюдей), которые становятся равноправными субъектами 
взаимодействия с «обычными» людьми. Таким образом, мы видим, как трансгуманистическая 
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проблематика побуждает авторов литературных произведений пытаться проникать в сознание 
андроидов, анализировать их «психологию», ставить в центр повествования этот новый для человека тип 
Другого – ни национального, ни гендерного, ни монструозного, а именно «машинного» Другого. 

Нужно отметить, что благодаря использованию образа человекоподобного робота, 
представленного в романе «Клара и Солнце» К. Исигуро, автор затрагивает проблему совершенства и 
несовершенства человеческой природы, расширяя тем самым проблематику трансгуманизма. Таким 
образом, можно говорить о том, что, как и во многих других случаях, художественная литература 
предваряет науку. 
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Международно-правовое преемство представляет собой переход прав и обязанностей между 

государствами в контексте международных отношений. Иными словами, смена одного государства 
другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории. Это важный и 
сложный аспект международного права, определяющий эту сферу отношений между субъектами 
международного права- государствами.  

Международные организации так же могут участвовать в процедуре правопреемства, примером 
может быть смена правительства в стране-члене международной организации. Например, если 
происходит изменение власти в стране, которая является членом Организации Объединенных Наций 
(ООН), новое правительство должно начать сотрудничество с ООН на основе принципов устава ООН и 
других международных норм. 

В настоящее время существуют нерешенные проблемы в данной области. Например, отсутствие 
правового регулирования в определенных случаях правопреемства, проблемы признания оснований для 
правопреемства государствами и вопросы ответственности нового государства за своего 
предшественника. 
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Конкретные вопросы могут включать влияние международных соглашений и договоров на новое 
государство, изменение гражданства населения, сохранение государственной собственности и расчетов с 
долгами предыдущего государства [1]. 

При рассматриваемой процедуре участвуют две стороны: государство-предшественник и 
государство-правопреемник. 

Объектами правопреемства в международном праве являются договоры, территория, 
государственная собственность, архивы и долги, а также членство в международных организациях. 

Основаниями для возникновения вопроса о правопреемстве могут служить социальные революции, 
процессы деколонизации, объединение или разделение государств и передача некоторой части 
территорий другому государству. Важно отметить, что вопрос о правопреемстве государства следует 
отличать от правопреемства правительств, точнее, от правопреемства после революционных событий [2]. 

Существуют различные критерии классификации явления правопреемства.  
В зависимости от количества правоотношений, в которых заменяется субъект, можно выделить 

сингулярное и универсальное правопреемство. 
В зависимости от наличия воли субъекта на изменение правоотношения путем замены этого 

субъекта, существуют волевое преемство и правопреемство в отсутствии воли, то есть «принудительное».  
Отталкиваясь от вида субъекта-предшественника, участвовавшего в правоотношениях, можно 

разделять правопреемство индивидуальных и коллективных субъектов правовых отношений.  
Исходя из оснований деления отраслей права на материальные и процессуальные, соответственно, 

выделяют материальное и процессуальное правопреемство [3]. 
Рассмотрим регламентирование правопреемства в международном праве. 
На данный момент правовое регулирование указанного вопроса заключено в Венской конвенции о 

правопреемстве государств в отношении договоров 1978 [4] и в Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и долгов 1983 года [5]. 
По общему правилу конвенции 1978 года, новое независимое государство не обязано сохранять в силе 
какой-либо договор или становиться его участником в силу исключительно того факта, что в момент 
правопреемства государств этот договор был в силе в отношении территории, являющейся объектом 
правопреемства государств, за исключением случаев своего согласия на это. 

При этом все вышеуказанные международные акты не регламентируют вопросы, касающиеся 
правопреемства ответственности государств или граждан, не решают вопросы национальных 
меньшинств, возникающие при распаде государства.  

Правопреемство обычно возникает при прекращении существования государства, его разделения, 
выделения из него другого государства, передачи территории или объединения государств. Стоит 
отметить случаи, когда в государстве происходит социальная революция или когда оно капитулирует. 
Континуитет также является важным аспектом правопреемства, при котором одно государство считается 
продолжателем другого. Концепция континуитета подразумевает, что государственная 
правосубъектность остается неизменяемой, непрерывной и не зависит от внутренних преобразований, 
при условии сохранения территории и населения. В таком случае, проблемы правопреемства может не 
возникать. Например, Россия получила место в ООН, как государство – продолжатель СССР, приобретая 
его права и обязанности. 

Правопреемство возникает в следующих случаях: 
• При распаде федерации. Примером правопреемства государств при распаде федерации может 

служить распад СССР в 1991 году. После распада СССР несколько новых государств (Россия, Украина, 
Беларусь, Казахстан и другие) признали себя правопреемниками бывшего Советского Союза в отношении 
международных обязательств, территорий и имущества. Таким образом, они стали наследниками 
членства в международных организациях, долгов и имущества бывшего СССР; 
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• При других территориальных изменениях, например, когда государство разделяется на два и 
более независимых государства, объединяется с другим государством или присоединяет территорию 
одного государства к своему составу; 

• При социальных революциях. Примером правопреемства государств при социальных революциях 
может служить случай Российской революции 1917 года. Была свергнута царская династия, и власть 
перешла к большевикам, что привело к образованию нового государства - Советской России, которая 
стала правопреемником Российской империи и наследовала ее международные обязательства, 
территории, имущество и другие права и обязанности.; 

Существуют различные виды правопреемства: 
• Полное или универсальное, когда все права и обязанности правопредшественника переходят к 

правопреемнику. Например, Россия является правопреемником СССР. 
• Неполное (частичное), когда часть прав и обязанностей либо только права или обязанности 

переходят к правопреемнику. Примером частичного правопреемства государств может служить распад 
Югославии, после которого, различные части бывшей федерации (Словения, Хорватия, Босния и 
Герцеговина, Черногория, Македония, Сербия) стали независимыми государствами и приняло на себя 
часть международных обязательств, территорий, имущества и других прав и обязанностей бывшей 
Югославии. Так, Словения и Хорватия претендовали на независимость и получили права и обязанности, 
но не все имущество Югославии было ими унаследовано. Таким образом, каждое новое государство стало 
правопреемником лишь части прав и обязанностей бывшей федерации, что можно назвать частичным 
правопреемством. 

• Отсутствие правопреемства (tabula rasa – принцип чистой доски), когда новый субъект 
международного права отказывается от всех прав и обязанностей правопредшественника, в том числе 
обязательства по международным договорам [6]. 

Исходя из вышесказанного, международно-правовое преемство играет ключевую роль в сфере 
межгосударственных отношений, благодаря чему осуществляется передача прав и обязанностей между 
странами. В настоящее время возникают определенные проблемы, включая отсутствие надлежащей 
правовой регламентации в некоторых случаях и вопросы ответственности преемника за действия 
предшествующего государства. 

Рассматривая данную проблему, очевидно, что без международно-правового преемства 
межгосударственные отношения могли бы оказаться чрезвычайно сложными. Основополагающие 
принципы, такие как территориальная целостность, защита национальных интересов, определение 
границ и формирование военных альянсов, имеют фундаментальное значение в правовом контексте. 
Отсутствие этих принципов могло бы привести к увеличению степени неопределенности и нестабильности 
в международных отношениях, провоцировать возникновение конфликтов и делать мирное разрешение 
споров невозможным. 
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Аннотация 
Актуальность: Прокурорский надзор за соблюдением законности исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, является мерой, позволяющей организовать правильное и 
единообразное исполнение таких наказаний надзорными органами. Цель: определить перечень 
поднадзорных прокурору учреждений при организации надзора за соблюдением законности исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы, выделить их отличительные особенности. Методы: анализ, 
метод индукции и дедукции, формально-юридический, сравнительно-правовой. Результаты: определен 
круг органов надзора прокурора, дана теоретико-правовая характеристика деятельности учреждений и 
органов, ориентированных на исполнение избранного перечня наказаний. Выводы: пределы 
прокурорского надзора вытекают из правовых актов, регулирующих деятельность поднадзорных органов, 
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OF NON-CUSTODIAL SENTENCES: SUPERVISED BODIES AND SPECIFICS OF ORGANISATION 
 

Abstract 
Relevance: Prosecutor's supervision over compliance with the legality of execution of non-custodial 

sentences is a measure that allows to organise correct and uniform execution of such sentences by supervisory 
bodies. Objective: to determine the list of institutions supervised by the prosecutor in the organisation of 
supervision over the observance of the legality of the execution of non-custodial sentences, to highlight their 
distinctive features. Methods: analysis, method of induction and deduction, formal-legal, comparative-legal. 
Results: the range of bodies of prosecutor's supervision is defined, the theoretical and legal characteristic of 
activity of institutions and bodies oriented on execution of the selected list of punishments is given. Conclusions: 
the limits of prosecutor's supervision derive from the legal acts regulating the activities of supervised bodies, 
organisational imperatives of the General and regional prosecutor's office. 

Key words: 
Prosecutor's office; prosecutor's supervision; non-custodial sentences; penal enforcement system. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

131 

Междисциплинарный характер вопроса, связанного с обеспечением прокурорского надзора за 
соблюдением законности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, предопределяет 
необходимость корректного толкования норм Конституции РФ, Уголовно-исполнительного, Уголовного и 
уголовно-процессуального кодексов РФ, ФЗ «О прокуратуре», а также целого ряда законов и подзаконных 
актов. 

Предмет прокурорского надзора, изолированный границами настоящей статьи, определяется с 
учетом норм 32 ст. ФЗ «О прокуратуре» как: законность исполнения наказаний, не связанных с лишением 
свободы. 

Система мер уголовно-правового характера предусматривает широкий спектр наказаний, не 
ориентированных на лишение свободы осужденного. Уголовный кодекс РФ в ст. 44 перечисляет всю 
широту уголовно-правовых наказаний, однако в рамках статьи наиболее интересны меры, не 
предусматривающие реального лишения свободы осужденного. 

Вариативность поднадзорных органам прокуратуры лиц и органов определена спецификой, 
связанной с исполнением того или иного вида наказания. 

Содержание ст.16 УИК РФ позволяет определить какие учреждения и органы ориентированы на 
исполнения наказаний. Однако систему учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры 
уголовно-правового характера целесообразно разделить на две подсистемы: подсистему учреждений и 
органов, исполняющих наказания и подсистему учреждений и органов, исполняющих иные меры 
уголовно-правового характера. Где подсистема учреждений и органов, исполняющих наказания, занимает 
центральное место и имеет градацию на: учреждения и органы, образующие уголовно-исполнительную 
систему, исполняющие наказания в отношении военнослужащих, иные специализированные учреждения 
и органы, исполняющие наказания и неспециализированные учреждения и органы, исполняющие 
наказания [1]. 

УИК РФ в статье 16 закрепляет исполнение наказания в виде ограничения свободы на УИИ. В рамках 
данного наказания предусмотрены как воспитательная работа, так и организация режима осужденного. 

Уголовно-исполнительные инспекции ответственны за исполнение наказания в виде обязательных 
работ, однако виды и объекты, на которых они отбываются, определяются совместно с органами местной 
власти. Из этого следует, что в рамках прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, в 
данном случае в виде обязательных работ, органы местного самоуправления и администрации объектов 
могут быть выделены в качестве поднадзорных объектов. 

Перечень обязательных работ не должен подразумевать наличие особой квалификации или 
специфичных навыков, они должны быть общедоступными. Вид работ, подлежащих к выполнению 
осужденным, должен быть персонализированным и учитывать характер преступления, место жительства 
осужденного, рабочие трудовые часы или учебное время, состояние здоровья. 

Исполнение наказаний в виде обязательных работ, их особенности организации, перечислены в 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества в главе 5. Инструкция утверждена Минюстом РФ приказом от «20» мая 2009 г. № 142. 

В качестве отдельного поднадзорного объекта органы местного самоуправления могут быть 
выделены и в случаях назначения наказаний в виде исправительных работ. Ситуации, при которых 
осужденный не имеет основного места работы обуславливают необходимость её поиска органами 
местной власти. 

УИИ, организуя наказания в виде исполнительных работ, ориентируется на нормы 7 главы УИК РФ 
(ст. 39-46), однако более узкие рекомендации перечислены в Инструкции, утвержденной Минюстом РФ 
от 20.05.2009 №142. 

Исполнительные работы оплачиваются. Суд определяет сумму удержания в доход государства, она 
варьируется в пределах от 5 до 20% и выделяется при назначении меры наказания. Производство 
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удержания учитывает натуральную часть оплаты и денежную. Удержание производится в 
соответствующий бюджет, соответственно, ведомство, в узких случаях, может рассматриваться как 
поднадзорное прокурору (например, в случаях, при поступлении заявление об удержании большей, 
определенной судом меры, суммы или натуральной величины). 

В случаях, когда судом в качестве основного или дополнительного наказания, но не связанного с 
лишением свободы, избрано наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью уголовно-исполнительные инспекции, соответствующие месту 
жительства осужденного, могут быть привлечены к его исполнению. 

Когда наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью назначено в качестве дополнительного к аресту, лишению свободы или 
содержанию в дисциплинарной воинской части, часть наказания исполняют органы и учреждения, 
ответственные за исполнение основной части наказания, дополнительная часть наказания должна быть 
приведена в исполнение УИИ, соответствующего месту жительства осужденного. 

При исполнении наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью поднадзорными прокурору могут быть ведомства, 
правомочные аннулировать разрешение на занятие определенным видом деятельности и 
администрации организаций, в которых работают осужденные. 

Судебные приставы-исполнители ответственны за надлежащее исполнение наказаний в виде 
штрафа. При уклонении осужденного от его уплаты, судебные приставы-исполнители обязаны 
своевременно принимать предусмотренные законом меры. 

Исполнение наказаний в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного 
чина или государственных наград предопределено названием и входит в компетенцию органов их 
присвоивших. Следовательно, потенциально поднадзорными прокурору, при исполнении данного вида 
наказания, могут быть должностные лица и органы, обеспечившие выдачу подобных наград (воинские 
учреждения, министерства, федеральные органы исполнительной власти и т.д.). Порядок их исполнения 
наказания перечислен в ст. 61 УИК РФ. 

Плюрализм нарушений, которые потенциально могут быть обнаружены при надзоре за 
соблюдением законности исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, не ограничен, 
однако может быть определен как: 

1) применение альтернативного вида наказания, не предусмотренного, вступившим в законную 
силу приговоре суда; 

2) ненадлежащее исполнение должностными лицами требований закона, обеспечивающее 
корректное и неукоснительное соблюдение осужденными их обязанностей; 

3) применение к осужденному альтернативных назначенному виду наказаний принуждений, 
ограничений и запретов; 

4) установление факта конфликта правовых актов и решений, издаваемых уполномоченными 
органами и лицами в процессе исполнения наказаний, а равно необеспечение законности правовых актов 
УИС [2]. 

Основным исполнителем наказаний, не подразумевающих реального лишения свободы, выступает 
система ФСИН в рамках работы УИИ, пределы надзора необходимо формулировать в соответствии с 
нормами УИК РФ, Конституции РФ, ФЗ «О прокуратуре», с учетом императивов и рекомендаций 
Генерального прокуратура РФ. 

Этап подготовки к проверке наиболее трудоемкий, т.к. представляет собой изучение не только 
целого ряда НПА, но и знакомство с жалобами и заявлениями, полученными от лиц, состоящих на учете в 
УИИ, предписаниями, полученными организациями в рамках предыдущих проверок [3]. 

Генеральный прокурор РФ в своем приказе №6 от «16» января 2014 года перечислил наиболее 
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важные требования, они объемлют вопросы обеспечения надзора за соблюдением законов при 
исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Акт содержит в себе 
предписание о необходимости проведения проверок не реже одного раза в квартал. 

Дифференцированность субъектов, поднадзорных прокурору, имплицирована спецификой и 
индивидуальностью каждого практического случая, она может быть осложнена, ввиду сложностей 
организации межведомственного взаимодействия органов, что объясняет дополнительные исследования 
в данном направлении. 

Прокурорские проверки в органах и учреждениях, прямо или опосредованно направленных на 
исполнение наказаний, идентифицируют проблему, позволяют её решить посредством надзора, 
прокурорских актов реагирования, а при наличии пробелов в нормах законодательства – дополняют их, в 
рамках реализации прокурором своей правотворческой функции. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 

В Туркменистане проводятся коренные реформы, направленные в свою очередь на обеспечение 
деятельности нашего демократического, правового, светского государства, на сохранение стабильности 
туркменского общества в условиях политических и экономических преобразований. В соответствии с 
нормами международного права, государства принимают на себя обязательства уважать, защищать и 
осуществлять права человека. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 

 
Abstract 

Fundamental reforms are being carried out in Turkmenistan, aimed in turn at ensuring the activities of our 
democratic, legal, secular state, at maintaining the stability of Turkmen society in the conditions of political and 
economic transformations. In accordance with international law, states undertake obligations to respect, protect 
and fulfill human rights. 
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В Туркменистане проводятся коренные реформы, направленные в свою очередь на обеспечение 

деятельности нашего демократического, правового, светского государства, на сохранение стабильности 
туркменского общества в условиях политических и экономических преобразований. Приоритетными 
направлениями государственной политики являются осуществление политических, экономических, 
социальных и др. прав и свобод человека, а также упрочение демократических принципов и правовых 
основ государства и общества. 

Права человека - это права, присущие всем человеческим существам, без какого бы то ни было 
различия, как то в отношении расы, пола, языка, религии, места жительства, политических и иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного либо иного положения. В 
соответствии с нормами международного права, государства принимают на себя обязательства уважать, 
защищать и осуществлять права человека. 

Обеспечение прав человека осуществляется на основе взаимоотношений отдельной личности с 
государством. Как закреплено в Конституции Туркменистана [1], «главная ценность общества и 
государства в Туркменистане - человек». То, что в нашей независимой стране свято чтутся права человека, 
находит широкое отражение в государственной политике, нацеленной на повышение чувства 
собственного достоинства граждан и достижение ими полной свободы в рамках демократического 
общества. 

Конституционное положение о правах и свободах человека и гражданина как высшей ценности 
общества – основа правового государства и гражданского общества. Конституция Туркменистана 
фиксирует нормы взаимоотношений между гражданином и государством, права и свободы сторон, 
гарантии и рамки прав и свобод человека, а также межличностных отношений в условиях данного 
общества. Закрепленные в Конституции Туркменистана права и свободы человека и гражданина 
соответствуют общепринятым нормам международного права. Они вытекают из Всеобщей декларации 
прав человека, из Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.  

После обретения статуса постоянного нейтралитета Туркменистан принял Декларацию о 
международных обязательствах в области прав человека и тем самым определил свой собственный путь 
по решению проблем гуманного характера. [2] Согласно этой Декларации права человека в 
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Туркменистане неприкосновенны, неотчуждаемы, гарантируются и охраняются законом. Независимое, 
нейтральное государство Туркменистан полностью выполняет свои международные обязательства в 
соответствии с Уставом ООН, двусторонними и многосторонними международными соглашениями, 
договорами и конвенциями, участницей которых является страна. 

Приоритетность общечеловеческих ценностей в современных условиях, охрана прав человека – это 
основа общественного развития. Как подчеркивается в Конституции Туркменистана, права и свободы 
граждан в Туркменистане приведены в соответствие с правами и свободами международного права и 
гарантируются данной Конституцией и законами. 

Конституция Туркменистана не только гарантирует каждому гражданину страны демократические 
права и свободы, но и открывает перед ними широкие возможности для достижения новых высот 
процветания. 
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Аннотация 

Основе полученных результатов анализа детерминант исследуемого вида преступности, 
выявленного положительного опыта, а также изучения норм о предупредительном воздействии 
государства на лиц, совершающих имущественные преступления, разработан комплекс структурно-
экономических, правовых, обще-социальных и специально-криминологических мер предупреждения 
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MEASURES AIMED AT PREVENTING CRIME IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 

Abstract 
Based on the results of the analysis of the determinants of the type of crime under study, the identified 

positive experience, as well as the study of the norms on the preventive effect of the state on persons committing 
property crimes, a set of structural, economic, legal, general social and special criminological crime prevention 
measures in the housing and communal services sector has been developed. 
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goods; investment, financing reform, a new concept of economic growth. 

 
Закономерным результатом проведенного исследования является формулирование предложений 

по принятию мер, направленных на противодействие преступности в сфере ЖКХ. При этом должны 
учитываться все объективные системные, уголовно-правовые и криминологические обстоятельства, 
установленные в ходе изучения данной проблемы.   

Преступность в сфере ЖКХ – явление комплексное, включающее исторические, социально-
экономические, правовые, политические, философско-этические аспекты, соответственно и решить 
данную проблему возможно лишь путем принятия комплекса мер, охватывающих многие сферы жизни 
человека и общества. Классическая отечественная криминология рассматривает предупреждение 
преступности как социальную систему, целостный процесс, состоящий из специально-
криминологического и обще-социального предупреждения. [1]  

Соответственно, планирование мер по предупреждению и профилактике преступности в сфере ЖКХ 
должно учитывать общие закономерности общественного развития, и предусматривать использование 
конкретных форм экономического, политического, правового, идеологического воздействия, 
направленных на преодоление явлений и процессов, выступающих в качестве причин и условий данного 
вида преступности. [2]   

В связи с тем, что комплекс мер по противодействию преступности прежде всего направлен на 
нивелирование указанных причин и условий, то разумным видится структурирование системы мер 
противодействия в зависимости от соответствующей системы факторов.[3]   

Исторически сложившуюся систему хозяйственных отношений в сфере ЖКХ, которая, безусловно, 
является основой всех экономических дефектов отрасли, повышающих в том числе уровень 
криминогенных проявлений, необходимо учитывать, но именно как явление объективной 
действительности, не зависящей ни от воли законодателя, ни тем более от воли правоприменителя. 
Решение установленных нами исторических процессов, являющихся следствием глобальных 
экономических и политических преобразований, может проводиться лишь в сослагательном наклонении, 
и данный отрицательный опыт должен восприниматься как ценный урок, и применяться при 
планировании государственных социально-экономических реформ. В качестве положительного примера 
можно привести проводимую в г. Москве программу реновации жилья, направленную на постепенное 
перестроение отдельных районов жилой застройки, включая коммунальную инфраструктуру, в 
соответствии с современными потребностями и условиями функционирования крупного города.[4] 

В связи с экономической природой преступности в сфере ЖКХ основные меры противодействия ей 
должны быть, на наш взгляд, направлены именно на структурно-экономические факторы. Причем 
комплексность данных мер заключается в том, что их объектом должны стать как органы 
государственного контроля и регулирования, организации – профессиональные участники экономических 
отношений в сфере ЖКХ, так и потребители услуг ЖКХ – жители населенных пунктов.   
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Проводимый руководством страны курс на снижение доли участия государства в экономике и его 
влияния на экономические процессы, не должен затрагивать остро социальные сферы, к которым, в 
первую очередь, относится ЖКХ. Данная позиция обусловлена также противоречием между 
декларируемым снижением участия публичной власти в регулировании экономических отношений, и 
значительной долей бюджетного финансирования отрасли.  

В связи с этим, одним из важных, путей решения проблемы криминализации экономики ЖКХ 
является возврат к увеличению доли государственного участия в вопросах экономического и 
административного регулирования хозяйственных и производственных отношений в отрасли, а также 
возврат органам государственной и муниципальной власти утраченных функций контроля, в том числе и 
за хозяйственной деятельностью коммерческих организаций – участников сферы ЖКХ.  

Данная идея уже нашла свое отражение в проводимой политике ужесточения контроля за 
расходованием денежных средств, собранных с населения за услуги капитального ремонта. Для решения 
указанных задач созданы региональные операторы, подчиненные государственным структурам 
управления ЖКХ на региональном уровне. [5] 

При этом, согласно результатов мониторинга эффективности расходования указанных денежных 
средств, находящихся в ведении подконтрольной государственным органам структуре, достигнуто 
значительное увеличение количественных и качественных показателей эффективного освоения денежных 
ресурсов. 

Отсюда следует вывод о пользе выведения самого процесса расходования денежных средств из 
области компетенции бизнеса. Указанный положительный опыт ужесточения контроля со стороны 
органов власти за расходованием денежных средств, собранных с населения за проведение работ, 
связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, может применяться также по отношению к 
денежным средствам, оборачивающимся в иных составляющих экономики отрасли.  В такой социально-
значимой сфере экономики, как ЖКХ, никакой уровень контроля со стороны публичной власти не может 
быть излишним. И видится ошибочным подменять общественные интересы, связанные со стабильным 
обеспечением населенных пунктов коммунальными услугами и ресурсами, мнимыми коммерческими 
интересами, и декларируемыми принципами свободы экономики. [7]  

Так, наиболее общим подходом является организационно-управленческий, связанный с системным 
анализом поведения субъектов теневого сектора экономики, и выявления закономерностей, их 
формализацией. К конкретным мерам можно отнести установление экономически-целесообразного 
механизма правомерного поведения субъектов предпринимательской деятельности, экономическое 
стимулирование выхода из теневого сектора экономики, стимулирование полного перехода на 
безналичные банковские расчеты, сопряженное с принципиальной борьбой с наличным оборотом 
денежных средств.  

Следующим подкомплексом мер, направленных на противодействие преступности в сфере ЖКХ, 
являются меры правового характера. Указанную группу целесообразно будет разделить на 2 подгруппы: 
меры гражданско-правового характера, связанные с совершенствованием гражданского, жилищного 
законодательства, и смежных с ними отраслей, а также меры уголовно-правового характера, связанные с 
внесением изменений в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы РФ.    

На сегодняшний день прогнозирование направлений изменений жилищного законодательства и 
связанных с ним норм гражданского права осложнено продолжающейся реформой ЖКХ. И в настоящее 
время часть дефектов гражданского законодательства, отмеченных в нашем исследовании, 
корректируются на законодательном уровне.  

Следующим комплексом мер противодействия данному виду преступности являются меры 

социального воздействия.  К таковым относятся прежде всего обще-криминологические воспитательные 
меры. Рассмотренные дефекты, возникающие в период становления личности преступника, ложная 
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иерархия ценностей, основанная на приоритете собственных мнимых потребностей над объективными 
общепринятыми нормами правопорядочного поведения, характерны для лиц, совершающих 
преступления в сфере ЖКХ в той же степени, в какой и для других лиц, склонных к совершению корыстных 
экономических преступлений. Соответственно меры воспитательной коррекции, направленные на 
недопущение проявлений подобных черт у молодых людей, в равной степени эффективны и по 
отношению к данному виду преступников.  

Как было установлено в проведенном нами криминологическом исследовании, негативное 
отношение общества к преступному поведению не является абсолютным, и колеблется от типа, характера, 
способа совершения преступления, и прежде всего от социальной роли лица, его совершившего.  Лица, 
приближенные к среднестатистическому члену общества, зачастую вызывают сочувствие, интуитивный 
поиск оправданий совершенных преступлений. Причем общественность в качестве оправдания данных 
лиц видит общий уровень социальной несправедливости, имущественного и классового расслоения, 
неосознанно вставая на сторону «классово» им близкого лица.  

Особенности, выделяющие сферу ЖКХ от других отраслей экономической деятельности, требуют от 
сотрудников полиции узкой специализации, глубоких знаний механики взаимодействия предприятий 
сферы ЖКХ, производства и поставки коммунальных ресурсов, оказания коммунальных услуг, финансовых 
процессов в данном секторе. Дефицит квалифицированных сотрудников сказывается на общих 
показателях выявления и раскрытия преступлений в сфере ЖКХ. Безусловно, основным источником для 
повышения уровня квалификации является практически опыт, как получаемый сотрудником 
самостоятельно при выполнении оперативно-служебных задач, так и передаваемые через систему 
наставничества. Однако общий уровень интеллектуальной компетенции сотрудников может быть 
повышен путем внедрения в образовательную программу учебных заведений, осуществляющих 
профессиональную подготовку сотрудников полиции, специальных курсов по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений указанной категории.  

Значительно повышает эффективность работы правоохранительных органов отмеченное нами 
выше включение в штат подразделений полиции, осуществляющих противодействие экономической 
преступности, сотрудников, имеющих высшее экономическое образование, специальные знания в 
области бухгалтерского и налогового учета, а также опыт контрольно-ревизионной деятельности. 
Указанные лица, привлекаемые в качестве специалистов как на стадии возбуждения уголовного дела, так 
и в ходе предварительного расследования, могут оказать значительное содействие в проведении 
предварительного исследования документов, определить направление усилий оперативных сотрудников 
на установление и изъятие документов, носителей информации, необходимых для назначения в 
дальнейшем бухгалтерских экспертиз. При проведении мероприятий, направленных на сбор 
доказательств по уголовным делам, указанные специалисты могут обоснованно предполагать, какие 
именно документы, образующиеся в деятельности проверяемой организации, могут содержать 
интересующие сведения, и где эти документы могут располагаться. Роль специалиста может выражаться 
как в предварительной консультации, так и в непосредственном привлечении его к участию в 
следственных действиях, когда специалист может указывать лицу, ведущему протокол, какие именно 
документы, несущие необходимую информацию, подлежат изъятию. [6]    

К непосредственно профилактическим мероприятиям, предпринимаемым правоохранительными 
органами в процессе противодействия преступности в сфере ЖКХ, относится совершенствование сил и 
средств, с помощью которых осуществляется оперативно-розыскная деятельность – основной инструмент, 
применяемый в борьбе с высоко-латентными видами преступности.[7] Важную роль в данном вопросе, 
помимо непосредственной оперативной работы, играет налаженное взаимодействие с 
контролирующими органами всех уровней,[8] в том числе с подразделениями Федеральной службы 
финансового мониторинга по вопросам обмена информацией о сомнительных финансовых операциях, и 
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комплексной проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятий сферы ЖКХ.[9] На низовом 
уровне к мерам профилактического характера относятся вынесение следователями по результатам 
расследования уголовных дел представлений об устранении причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, в соответствии с требованиями ч. 2 ст.158 УПК РФ.[10]   

Основные усилия правоохранительных органов должны быть направлены на устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. При этом особое внимание должно быть уделено 
устранению административных барьеров, препятствующих данной деятельности. Только современный 
комплексный подход, включающий меры как криминологического, так и уголовно-правового, 
криминалистического, а также гражданско-правового, социально-экономического и культурно-
просветительского характера, способен обеспечить экономическую безопасность России, являющуюся 
важнейшей составляющей национальной безопасности.[11]  
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Аннотация 

В цифровую эпоху, идёт активное увеличение роли интернета во всех отраслях жизнедеятельности, 
согласно данным МСЭ сейчас около 4,1 млрд человек, или 53,6% населения мира, пользуются интернетом, 
взаимосвязь права и интернета свою очередь постепенно создаёт уникальный генезис. Новиза выбранной 
мною темы состоит в том, что данный вопрос находится в достаточно зачаточном состоянии и требует 
координационной деятельности со стороны государства. Предметом исследования явилась нормативно-
правовая база РФ связанная с применением систем видео-конференц-связи (ВКС) при рассмотрении 
судебных дел. В завершении исследования подводится итог, обосновывающий основные положения по 
данной теме. 
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ELECTRONIC COURTS: PROSPECTS AND CHALLENGES OF IMPLEMENTATION 

 
Abstract: 

In the digital age, there is an active increase in the role of the Internet in all sectors of life, according to ITU 
data, about 4.1 billion people, or 53.6% of the world's population, use the Internet, the relationship between law 
and the Internet, in turn, is gradually creating a unique genesis. The novelty of the topic I have chosen is that this 
issue is in a fairly rudimentary state and requires coordination on the part of the state. The subject of the study 
was the regulatory framework of the Russian Federation related to the use of video conferencing systems (VCS) 
in the consideration of court cases. At the end of the study, a summary is made, substantiating the main 
provisions on this topic. 
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Активное проникновение современных технологий закладывает начальный и самый перспективный 
вопрос о необходимости использования правовых систем для функционирования в условиях мирового 
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кризиса, и дальнейшее совершенствование данного направления. 
Цифровизация является главным бенефициаром преобразования устоявшихся порядков, вместе с 

тем движение по пути Индустрии 4.0 носит всеобъемлющий характер. Так, государство установив 
приоритет введения в действие электронных судов, открывает абсолютно новые возможности, 
устраняющие в какой-то мере те недостатки, которые свойственны лишь при очном судопроизводстве. 

За прошедшие пять лет, вопрос о внедрении электронных судов приобрёл достаточно острый 
характер, поскольку мир столкнулся с очередным вызовом, который внёс определённые коррективы в 
жизни каждого из нас. Этим вызовом являлась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.  

Ссылаясь на Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 
08.04.2020 N 821 “Об ограничительных мерах в судах в целях противодействия распространению на 
территорию РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) можно сказать, что данное постановление 
послужило отправной точкой в вопросе рассмотрения дел с применением систем видео-конференц-связи 
(ВКС), но впоследствии эта рекомендация была расширена, и в качестве возможного формата проведения 
судебных заседаний. Однако первое судебное заседание в режиме удалённого взаимодействия с 
осуждёнными было уже проведено в 19.04.2000г.С того момента в РФ началось постепенное становление 
видео-конференц-связи на федеральном уровне. Сейчас же идея использования системы видео-
конференц-связи приобретает острую необходимость и к ней подключаются даже мировые участки судей, 
которых на территории РФ насчитывается около 8.000. 

Между тем, для того чтобы дать объективную оценку деятельности электронных судов, необходимо 
разграничить понятия видео-конференц-связи и веб-конференции: 

Видео-конференц-связь –это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия 
трёх и более удалённых субъектов, при которой между ними возможен обмен аудио и 
видеоинформацией в режиме настоящего времени, с учётом передачи управляющих данных по 
защищённым каналам связи. 

Веб-конференция – это технология организующая онлайн конференции для общения и совместной 
работы в режиме настоящего времени, через сеть “Интернет” при которой нет гарантии защищённости 
каналов связи. 

Востребованность сети “Интернет” увеличивается с каждым днём, этому способствует улучшение 
качества и увеличение пропускной способности, а также постоянное развитие компьютерной техники, 
связи и сервисов «государственных услуг». С технической точки зрения технология веб конференции 
позволяет уже сейчас с помощью средств вычислительной техники участвовать в судебном заседании, 
находясь при этом в офисе или даже дома. Возможность участия в судебном заседании с использованием 
технологии веб-конференции из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в 
судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по 
лицу и голосу. Однако для глобального использования технологии необходимо провести интегрирование 
данных средств в абсолютно все судебные органы и дальнейшее согласования всех процессуальных 
действий. 

Для качественного осуществления правосудия цифровые технологии как было сказано ранее, 
открывают совершенно новые возможности, однако вместе с ними увеличивается и доля рисков. В 
частности, большое значение занимает вопрос об обеспечении информационной безопасности. Для 
значительного числа IT-ов не составляет труда подменить вложения, направляемые по обычным 
незащищенным каналам связи. Подделать электронный документ и направить его в суд не представляет 
сложности. В такой ситуации быстрое правосудие повышает вероятность вынесения неправосудного 
решения. 

Вместе с тем возрастает доля неправосудных, но не обжалованных решений. Обжалование 
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затрачивает огромное количество времени, что в совокупности с малыми потерями от неправосудного 
решения снизит уровень обжалований. Сегодня мало кто оспаривает незаконные штрафы ГИБДД, однако 
из-за того, что деятельность Госавтоинспекции серьёзно контролируется, количество незаконных 
привлечений к административной ответственности не так уж велико. При использовании 
автоматизированного судебного приказного производства у мошенников появится больше соблазна 
«выписывать» незаконные приказы о взыскании с физ.лиц небольших сумм. Вопрос об участии в 
судебном заседании стороны обвинения, защиты и других участников процесса с использованием систем 
видео-конференц-связи вызывает определённые вопросы, ведь давать ложные показания по (ВКС) 
гораздо легче, как и заставить свидетеля вне зала судебных заседаний сделать то же самое.  

Что касается эффективности электронного правосудия, то его можно считать наиболее успешным 
вариантом повышения качества и доступности правосудия, при этом урезается огромный временной 
промежуток, который затрачивался при очном осуществлении судебного процесса, однако при 
несоблюдении основных принципов осуществления судопроизводства, данный вариант будет носить 
комплексный, сложноструктурированный характер, обусловленный не только техническими аспектами, а 
в большей мере правовыми. Взяв в учёт данное направление, следует сказать о многократном 
возрастании нормативно-правовой базы РФ, и ещё большем усложнении законодательства, что в свою 
очередь особенно в романо-германской правовой семье порождает новые источники коллизионности 
норм, следовательно порождает очередные коррупциогенные факторы, которые и без того являются 
достаточно деструктивными явлениями в правовой сфере. 

Таким образом, в РФ действительно активно развивается автоматизация и информатизация 
различных сфер жизни. Судопроизводство не является исключением. В этой области сделано много 
прогрессивных шагов, однако давать полноценную оценку проведения заседаний в онлайн-формате, 
рано. Ещё нет созданного нормативно-правового базиса на котором будет основываться данная 
деятельность, вместе с тем отсутствует специальное отечественное программное обеспечение, 
адаптированное под нужды дистанционного судебного процесса, что зачастую существенно затрудняет 
возможность проведения полноценного заседания. Сервисы типа Zoom и Skype не отвечают всем 
потребностям судопроизводства – они больше ориентированы на внеформальные встречи, беседы, 
обучение, соответственно исключаются из категорий, подходящих для судебного процесса. 
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МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЫЧАЯ В ИСТОЧНИКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Аннотация 

Международный обычай является источником международного права, но в современном мире, на 
фоне растущей роли международных договоров, может показаться, что международные обычаи теряют 
свою актуальность. В данной статье будет рассмотрена проблематика «занижения» роли 
международного обычая с позиции исторического формирования, закрепления обычной нормы в 
международных договорах, и практической деятельности Международного суда ООН. Так же будут 
рассмотрены позиции ученых в области международного права. 

Цель: определить значение международного обычая в современном мире.  
Методы: методологическую основу исследования составляют широко известные научному 

сообществу такие научные методы, как анализ, обобщение, описание.  
Результат: в рамках данной работы выяснено, что международный обычай не утратил своего 

влияния на формирование международного права. 
Выводы: Исторические особенности формирования международного обычая, закрепления 

обычной нормы в международных договорах, и практической деятельности Международного суда ООН 
доказывают, что роль обычая в международном праве является ключевой. 

Ключевые слова: 
Международный обычай, международное право, международные отношения, источники 

международного права, обычные нормы, международная практика. 
 
История международных обычаев начинается с истории возникновения международных 

отношений. Отправной точкой считаются первые города-государства Месопотамии около 8 тыс. лет назад, 
где межгосударственные правовые нормы складывались на базе уже существовавшего «межплеменного 
права». Преобладание обычая над договором так же прослеживалось в период Средних веков. 
Отношения между государствами были торговыми, военными и иногда дипломатическими, однако 
начали распространяться письменные договоры, базирующиеся на обычаи. Следующим этапом стала 
Вестфальская система международных отношений. Многие международные обычаи, складывающиеся 
веками, получили свое закрепление в Вестфальском мире 1648 года. Здесь роль международного обычая 
начинает уходить на второй план, уступая место письменному договору. До ХХ столетия обычных норм 
международного права количественно было больше. История международных отношений и 
международных обычаев показывает, что устные договоренности и обычаи со временем закрепляются в 
документах международного характера, при этом не исключая действия международного обычая. В 
договорных отношениях самым значимым фактором является волеизъявление государств, которое 
выражается в подписании, а так же в других формах выражения согласия по тексту Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года[1]. Между тем, не все государства готовы становиться 
участниками соглашений, т. к. в случае подписания договора государство обязуется соблюдать принятые 
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нормы, за нарушение которых наступает ответственность. Подписание Конвенции в 1969 году и 
множество других соглашений до ее подписания подтверждают, что все нормы заключения, действия и 
прекращения действия международного договора осуществлялись в соответствии с международным 
обычаем. 

Проблему международного обычая можно обосновать тем, что во всех внутренних системах права 
постоянно снижалась его роль, а также шла дискуссия о том, имеет ли смысл считать обычай источником 
международного права, если он считается неписаным правилом. При этом, как отмечал И. И. Лукашук, 
«общая тенденция состоит в упрочении его позиций, хотя в определенные периоды наблюдался спад 
авторитета обычая по политическим причинам. На разных этапах своего развития государства 
неодинаково относились к обычаю. Но дело было не в его форме, а в содержании. Позиция государства в 
отношении обычая была производной от его отношения к существовавшей системе международных 
отношений и международного права в целом» [2]. Устав ООН придал правовому обычаю значение, 
закрепив его в преамбуле. В ней говорится об уважении к обязательствам, «вытекающим из договоров и 
других источников международного права»[3]. По мнению Даниленко Г. М. «обычай как источник 
международного права традиционно играл и продолжает играть существенную роль»[4]. Действительно, 
особенностью международного права можно считать то, что оно в преимуществе состоит из обычных 
норм. Еще одно закрепление международный обычай получил в ст.38 Статута Международного суда 
ООН[5], согласно которой международный обычай трактуется «как доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы»[6]. Данное определение имеет двухэлементную структуру: 
практика и правовая норма. Данная практика должна иметь всеобщее признание(general), обладать 
единообразием(uniform) и устойчивостью (constant). Следует отметить, что всеобщая практика включает 
в себя не только практику правительства государства, но и его судебную и парламентскую практику. Она 
содержит как действия, так и официальное заявление властей. Кроме того, необходимо проанализировать 
ее действительное правовое содержание. В некоторых странах применяются пытки, и это не 
подтверждает их законность. Стоит процитировать решение Международного суда по делу о военной и 
военизированной деятельности в Никарагуа (Никарагуа против США, 1986) [7]: Для того чтобы установить 
существование обычных норм, Суд полагает достаточным, чтобы поведение государств было бы в целом 
совместимым с этими нормами, и чтобы отдельные случаи поведения государств, не соответствующего 
определенной норме, воспринимались бы по общему правилу как нарушения этой нормы, а не как 
свидетельства признания новой нормы. 

Обычай интересен тем, что признан основным источником международного права, наряду с 
международным договором, хотя и крайне отличается от него. Обычай – это то, что нельзя осязать, то, у 
чего нельзя определить точного момента и места возникновения. Договор, напротив, имеет точную дату 
и форму закрепления, но в то же время обычай и договор имеют тесную взаимосвязь. Большая часть 
современного права международных договоров основана на обычаях, признанных членами 
международного сообщества до того, как они были закреплены в международных договорах, а также для 
членов международного сообщества, которые не ратифицировали договоры. Связь международного 
обычая с международным договором проявляется в следующем [8]: 1. Международный обычай может 
иметь дополнительное оформление, закрепление в международном договоре; 2. Международный 
договор может стать международным обычаем. Так, Закон СССР «О порядке заключения, исполнения и 
денонсации международных договоров СССР» 1978 г. [9] был принят в соответствии с положениями 
Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г., хотя СССР ратифицировал 
Венскую конвенцию только в 1986 году. 3. Международный обычай может внести уточнения и 
дополнения в международный договор и даже изменить некоторые положения. В некоторых случаях 
государства предпочитают соблюдать международные обычаи, а не заключать международные 
договоры, особенно когда невозможно достичь соглашения по конкретному вопросу. Это верно для новых 
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и сложных вопросов, таких как освоение космического пространства, развитие биотехнологии, которые 
до сих пор остаются не до конца урегулированы. Таким образом, практика, основанная на 
миропонимании человечества, помогла обычаю закрепиться в правовую норму. В этом, как видится, и 
заключается взаимосвязь двух источников. 

На основании приведенных выше аргументов следует сделать вывод о том, что обычай в 
международном праве не потерял своей актуальности в современном мире, а как раз наоборот, 
обнаружили и доказали, что обычай является основным источником международного права и не потерял 
своей значимости и актуальности.  
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Статья посвящена рассмотрению правового регулирования защиты прав потребителей. Для 
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Право потребителей — это совокупность норм и законов, которые обеспечивают защиту прав и 

интересов потребителей в процессе покупки товаров и услуг. Эти права регулируются Федеральным 
законом «О защите прав потребителей», который является основным нормативным актом в данной 
области. Федеральный закон «О защите прав потребителей» также устанавливает ответственность 
продавцов и производителей за нарушение прав потребителей и предоставляет механизмы для 
разрешения споров и конфликтов между потребителями и предприятиями. Эти меры направлены на 
обеспечение справедливых и равных условий для потребителей на рынке товаров и услуг в России. 

Правовое регулирование отношений с участием потребителей призвано не только 
регламентировать механизм возникновения и осуществления их в качестве гражданских правоотношений 
посредством норм гражданского законодательства, но в соответствии с основной своей задачей устранять 
правовые последствия нарушений прав потребителей, возникающих в рамках этих правоотношений, и 
восстанавливать нарушенное состояние также при помощи норм иных отраслей законодательства 
(Защита прав потребителей). Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в 
современном гражданском праве России. Несомненно, что нормы гражданского права имеют 
доминирующее положение в процессе правового регулирования отношений с участием потребителей, 
поскольку они возникают и складываются между юридически равными потребителем и его 
контрагентами (изготовитель, исполнитель, продавец) и носят гражданско-правовой характер.  

Тем не менее представляется важным для определения особенностей законодательства в сфере 
защиты прав потребителей учитывать значение соответствующих норм предпринимательского, 
административного, гражданско-процессуального, муниципального, уголовного права, без которых 
правовое регулирование защиты прав потребителей невозможно вообще, так как нормы каждой отрасли 
выполняют собственные задачи для единой цели — защиты этих прав. Например, ряд норм 
предпринимательского права (если рассматривать его как отрасль) устанавливают правовое обеспечение 
качества товаров, работ и услуг, что само по себе является определенной гарантией успешной реализации 
права потребителя на безопасность товара (работы, услуги), закрепленной в ст. 7 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». 

Ныне действующая редакция Закона РФ "О защите прав потребителей" несомненно прогрессивный, 
гораздо более зрелый, совершенный нормативный акт по сравнению с ранее действовавшим. Он 
поставил российское законодательство о защите прав потребителей на уровень международных 
стандартов, стал более приближенным к реалиям жизни, успешно применяется для регулирования 
сложных правоотношений, возникающих в специфической области, коей является потребительский 
рынок. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль информационных технологий в избирательном праве, 

затрагивается история их создания, практика в зарубежных странах и непосредственное использование 
на территории Российской Федерации, а также их влияние на развитие данного института в целом. 
Информационные технологии, основанные на Интернете, и поддерживаемые ими информационные 
потоки играют важную роль в развитии общества.  

 
Ключевые слова 

избирательное право, информационные технологии, государство, избирательный процесс,  
технические средства, электронное голосование, законодательные органы. 

 
Избирательное право в широком понимании является одной из отраслей конституционного права, 

и представляет собой те правовые нормы, которые регулируют общественные отношения возникающие 
в связи с организацией и проведением выборов, как в органы государственной власти, так и в органы 
местного самоуправления. Избирательная система в Российской Федерации еще достаточно нова, но 
вместе с тем можно уверенно говорить, что она тесно связана с использованием различных 
информационных технологий. Исходя из этого, складывается крайне четкое представление о значении и 
положении информатизации и информационных технологиях в избирательной деятельности на данный 
момент.  

Так как информационные технологии с каждым годом все глубже проникали и все еще продолжают 
проникать во все сферы деятельности, их влияние на избирательные процессы трудно переоценить, и 
отсюда следует несколько видов актуальности данной темы.  

Использование технологии не сводится к простой замене бумаги формой электронного устройства, 
это требует полной перестройки избирательного процесса. Основная проблема для нашего государства 
состояла именно в создании и эффективном применении такой информационной системы,  

В процессе использования на выборах в федеральные, региональные и муниципальные органы 
власти средств информационных технологий в избирательном законодательстве укрепились радикально 
новые понятия: «электронное голосование», «электронная бюллетень», «комплекс обработки» и т.д. В 
целом опыт использования различных технических средств является крайне обширным, и за последнее 
время были реализованы проекты с использованием новых технических средств для голосования, 
оперативной передачи данных, подведения итогов и успешное использование средств для видео и аудио 
фиксации хода голосования. Все это позволило нашему государству вступить в новую эпоху масштабного 
использования технологических средств в сфере государственной деятельности, и в том числе для 
осуществления избирательной деятельности. 

Однако проблемы в данной сфере не исчезли, а скорее  видоизменились, и все также продолжают 
существовать, исходя из специфичности данного вида деятельности. Одна из них – это проблема 
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отсутствие навыков в области использования информационных технологий. 
На первый взгляд кажется невозможным фальсификация итогов голосования, так как в ГАС 

«Выборы» вся информация поступает снизу вверх, а ФЦИ не имеет обратной связи по базе данных с 
компьютерами территориальных и окружных избирательных комиссий.  

Помимо того, в федеральном законе на данный момент содержатся и положения, которые 
позволяют посторонним лицам вмешиваться в базу данных системы. Примером является ст. 20, которая 
регламентирует использование системы для решения задач, не связанных с выборами и референдумом. 
И при этом не указывается прямо что это за задачи, и исходя из этого можно сделать вывод, что к системе 
с неизвестными целями могут подключаться посторонние лица, и также нет гарантии что эти пользователи 
не имеют возможности влиять на итоги голосования, редактировать их, собирать информацию.  

Исходя из этого, на наш взгляд нет сомнений, что круг лиц, имеющих доступ к информационным 
ресурсам, должен быть строго ограничен законом. 
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Хотя общее понятие интеллектуальной собственности законодательно не закреплено, 
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интеллектуальная собственность в ст. 1225 ГК РФ определяется через закрытый перечень объектов 
гражданских прав, которые принципиально отличаются от иных нематериальных благ своей сущностной 
природой. Под интеллектуальной собственностью понимаются разнообразные результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, — это произведения 
науки, литературы и искусства, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, селекционные 
достижения, фонограммы, исполнения, программы для ЭВМ, секреты производства (ноу-хау), товарные 
знаки, коммерческие обозначения, фирменные наименования и другие объекты. Главным отличием 
объектов интеллектуальной собственности от иных объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) является их 
идеальная природа, отсутствие материального характера, что роднит их с нематериальными благами — 
честью, достоинством, деловой репутацией. Так же, как и нематериальные блага, объекты 
интеллектуальной собственности являются необоротоспособными, неотчуждаемыми, они не могут 
иными способами переходить от одного лица к другому, но права на такие результаты и средства, а также 
материальные носители, в которых они выражены, могут отчуждаться или иными способами переходить 
от одного лица к другому в случаях и порядке, установленных ГК РФ. 

Законодатель разграничивает понятие объектов интеллектуальной собственности и объектов 
вещных прав (предметов материального мира), в которых воплощены нематериальные объекты 
интеллектуальных прав. Согласно ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права 
собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены 
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также 
переход права собственности на вещь, не влечет переход или предоставления интеллектуальных прав на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, 
за исключением случая, предусмотренного абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК РФ. Так, например, приобретая 
программный продукт на диске в магазине, мы осознаем, что становимся собственниками материального 
носителя, соответственно, можем его продать, подарить, сломать, но мы не приобретаем 
интеллектуальные права на программный продукт, выраженный на диске. Так, согласно абз. 1 п. 1 ст. 1291 
ГК РФ при отчуждении автором оригинала произведения (рукописи, оригинала произведения живописи, 
скульптуры и т. п.), в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа, 
исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное.  

Результаты интеллектуальной деятельности весьма разнообразны, однако правовая охрана 
предоставляется не всем, а только таким, которые прямо указаны в законе в качестве охраноспособных. 
Важно подчеркнуть, что с массовым использованием цифровых и интернет-технологий произошли столь 
существенные изменения в общественных отношениях по поводу обращения интеллектуальных 
продуктов, что они должны порождать адекватные изменения в праве. В данном случае государство 
должно выступить арбитром и определить, чьи и в какой степени интересы следует защищать, чтобы 
способствовать экономическому росту и общественному развитию.  
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Abstract 
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Вопросам уклонения от уплаты судебного штрафа на сегодняшний день не уделяется должного 

внимания, хотя отказ лица исполнить данную меру в срок, установленный судом, полностью противоречит 
мысли об общественном компромиссе, лежащей в основе исследуемого института.  

Помимо негативных правовых составляющих уклонения от уплаты судебного штрафа, также 
необходимо указать на существование его материальных последствий, ведь, обладая конкретным 
финансовым выражением, выплаты, получаемые от реализации данной меры, выступают одной из 
доходных статей российского бюджета. Согласно статистическим сведениям за 2020 год судебный штраф 
в качестве меры уголовно-правового характера был назначен в общей сумме чуть более 860 млн. рублей 
(в 2018 г. – почти 582 млн. рублей, в 2019 году - почти 824 млн. рублей), значительная часть которой, 
соответственно, в результате уклонения не была уплачена в бюджет, что причинило определенный ущерб 
экономической политике государства. Так, в 2020 г. добровольно судебный штраф был уплачен на сумму 
353641068 рублей, что составляет лишь 41,1 %. [1] 
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От рассмотрения фактических последствий уклонения от уплаты судебного штрафа следует перейти 
к изучению нормативных особенностей порядка применения мер к уклоняющимся лицам. Так, в 
соответствии с ч. 7 ст. 1031 Федерального закона №229-ФЗ одним из оснований окончания процедуры 
исполнения судебного штрафа выступает ситуация «направления в суд, выдавший исполнительный 
документ, представления об отмене судебного штрафа».  

Обращаясь к последнему основанию, следует отметить, что в соответствии с действующим 
законодательством судебный пристав-исполнитель направляет в суд представление об отмене 
рассматриваемой меры уголовно-правового характера в случаях, когда по истечении десяти календарных 
дней со дня окончания срока уплаты судебного штрафа у него отсутствуют сведения об уплате должником 
соответствующих денежных сумм.   

Данное положение конкретизировано в ст. 4465 УПК РФ, в соответствии с которой суд отменяет 
постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и адресует необходимые материалы 
руководителю следственного органа или прокурору. Одной из характерных черт, отличающих процесс 
привлечения к ответственности уклоняющегося от уплаты судебного штрафа лица от соответствующей 
процедуры злостного уклонения от уплаты штрафа как вида уголовного наказания, является различие в 
юридических последствиях данных действий: закон не устанавливает возможность принудительного 
взыскания судебного штрафа.   

При этом ввиду того, что для доказывания уклонения от исполнения судебного штрафа необходим 
факт, что он не уплачен в установленный судом срок без уважительных причин, представляется 
возможным говорит о том, что пристав-исполнитель имеет право ходатайствовать о рассмотрении 
соответствующего представления только лишь после установления конкретных причин такой неуплаты. 
Здесь подразумевается, что субъект всяческим образом избегает совершения действий по закрытию 
«долга».[2] Иными словами, доказывание отсутствия уважительных причин уклонения выступает одной 
из обязанностей судебного пристава-исполнителя. Это требование возникает не из буквального 
толкования закона, а из ППВС РФ, оговаривающего наличие уважительных причин. [3]  

В результате в судебной практике можно встретить следующие формулировки: «Разъяснить П., Г. 
следующее: в соответствии с ч.2 ст.1044 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный 
судом срок без уважительной причины (выделено авт.), судебный штраф отменяется и лицо привлекается 
к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса». [4] 

После получения всех необходимых сведений суд на основании положений ст. 4465 УПК РФ 
осуществляет набор стандартных процедурных действий, связанных с рассмотрением соответствующего 
представления судебного пристава-исполнителя: назначает судебное заседание; информирует субъекта 
о возможности отмены меры в виде судебного штрафа, а также судебного пристава-исполнителя, 
прокурора о дате, времени и месте судебного заседания; обеспечивает виновному лицу возможность 
ознакомления с представленными в суд материалами; непосредственно проводит судебное заседание; 
после чего выносит соответствующее постановление, которое может содержать как положительное, так и 
отрицательное решение.[5]    

В практической деятельности нередки случаи уклонения от уплаты судебного штрафа. Типичным 
примером может послужить неявка данных лиц по вызову на судебные заседания. Учитывая, что прямой 
запрет на рассмотрение представления судебного пристава-исполнителя об отмене судебного штрафа в 
связи с неуплатой в отсутствие лица, в чьи обязанности входила уплата судебного штрафа не 
предусмотрен, суды принимают решение на основании ст. 4465 УПК РФ по существу и отменяют иную меру 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.   

При этом судом учтено мнение участников процесса о возможности рассмотрения апелляционного 
представления в отсутствие М., а также принято во внимание наличие у него сохраняющейся возможности 
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самостоятельного обжалования решение суда первой инстанции в апелляционном или кассационном 
порядке».  

Сославшись на положения ст. ст. 446, ч. ч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ, ч.6 ст. 1031 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», суд принял решение: «М. умышленно 
уклонился от исполнения судебного решения без уважительных причин, поскольку каких-либо 
ходатайств, заявлений в адрес судебного пристава об уважительности причин невыплаты штрафа не 
поступало. С учётом изложенного выше, не согласиться с выводами суда первой инстанции оснований не 
имеется». [6] 

Действительно, для принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа обязательно очное участие обвиняемого. В соответствии с требованием 
ч.4 ст. 4462, ст. 37 УПК РФ суд должен обеспечить участие обвиняемого в судебном заседании. «При неявке 
лица, в отношении которого рассматривается возможность прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования, судебное разбирательство откладывается независимо от причин, по которым лицо не 
явилось в судебное заседание». Без согласия обвиняемого судебный штраф к нему не применяется.   

«С учётом требований ч. 6 ст. 4462 и ч. 2 ст. 4463 УПК РФ судья (суд) обязан разъяснить лицу, в 
отношении которого вынесено постановление (определение) о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 
необходимость представления им сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-
исполнителю и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный период». Констатируем, что 
законодательных «преград» для отмены судебного штрафа в связи с уклонением лица в его отсутствие не 
имеется. Аналогично и ч.2 ст. 399 УПК РФ не содержит указаний на обязательность участия обвиняемого 
при вынесении такого рода решений.  Однако, учитывая неоднозначное понимание требований закона и 
Верховного Суда РФ, видится разумным в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 
года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» разъяснить, что неявка в судебное заседание надлежащим 
образом извещенного обвиняемого об отмене постановления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штраф в 
порядке ст. 4465 УПК РФ не препятствует рассмотрению представления судебного пристава-исполнителя 
по существу. В этом случае суд обязан установить факт надлежащего извещения обвиняемого.  

Одной из проблем, возникающих в процессе привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от 
уплаты судебного штрафа, можно также назвать проблему исчисления сроков давности привлечения к 
такой ответственности. По общему правилу, течение данного срока начинается после совершения 
преступления. В соответствии с ч.3 ст. 78 УК РФ уход виновного от уплаты судебного штрафа влечет за 
собой приостановление соответствующего срока давности. Законодательное установление данного 
положения направлено на исключение возможности появления и распространения ситуаций, когда лицо, 
уклоняясь от уплаты назначенного судебного штрафа, ожидает при этом, когда истекут сроки давности 
уголовного преследования, чтобы закон освободил его от уголовной ответственности. Подобная 
«законодательная лазейка» должна быть пресечена, поэтому приостановление указанного срока длится 
на протяжении всего периода уклонения.  

 В то же время вызывает трудности определение момента, с которого исчисление срока давности 
подлежит возобновлению. Так, вышеуказанная норма устанавливает, что такое возобновление 
реализуется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. В связи с этим Верховный 
Суд РФ разъяснил, что сроки давности для лиц – исполнителей судебного штрафа оканчиваются в 
установленный для уплаты период времени. Одновременно с этим ВС РФ определяет положение, 
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согласно которому неуплата в требуемый срок должна быть в отсутствие уважительных причин. 
Следовательно, если рассматриваемая мера уголовно-правового характера не исполнена в силу наличия 
уважительных причин, судебным органам необходимо отказывать в такой отмене судебного штрафа.   

В соответствии со ст. 1031 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство 
оканчивается либо ввиду выплаты судебного штрафа в полном объёме, либо ввиду возвращения 
исполнительного документа по требованию суда, выдавшего исполнительный документ, либо в силу 
направления в суд, выдавший исполнительный документ, представления об отмене судебного штрафа 
(ч.7 ст. 1031 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Законом не определены механизмы требования 
уплаты судебного штрафа посредством государственного принуждения. Отдельные авторы утверждают, 
что принудительное взыскание судебного штрафа судебным приставом-исполнителем не осуществляется, 
т.к. ч.7 ст. 1031 ФЗ «Об исполнительном производстве» дает исчерпывающий  перечень оснований 
прекращения исполнительного производства. [8]  

В то же время ч.1 данной статьи указывает, что судебный штраф «исполняется по правилам, 
установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящей 
статьей». Обозначенное законодательное предписание влечет за собой распространенное мнение о том, 
что «…к данному производству применимы все относящиеся к нему по смыслу положения, 
предусмотренные гл. 5, 7 Закона «Об исполнительном производстве». В частности, на основании гл. 7 
можно совершать такие исполнительные действия, как вызов должника, направление запросов, 
производство проверки финансовых документов, рассмотрение заявлений и ходатайств. Эти и другие 
действия необходимы как для обеспечения уплаты судебного штрафа, так и для установления причин его 
неуплаты после истечения срока, установленного судом». [9] 

В этой связи отдельные исследователи предположили, что суд может принять решение о рассрочке 
или отсрочке выплаты судебного штрафа [10] и на основании новых сроков, установленных судом, 
судебный пристав-исполнитель может дальше продолжать исполнительное производство. Вместе с тем 
высшая судебная инстанция РФ дала пояснение: «уголовно-процессуальным законом не предусмотрено 
продление срока исполнения решения о применении меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, а также отсрочка или рассрочка исполнения такого решения».[11] Следует поддержать 
позицию одного из современных исследователей, в соответствии с которой «отсрочка или рассрочка либо 
продление срока уплаты не могут применяться к судебному штрафу в связи с его особой правовой 
природой. Судебный штраф не является итоговым решением по делу, только при его уплате в 
установленный судом срок прекращение дела становится окончательным решением по делу». [12] 

Следовательно: в этой связи предлагаем изложить ч.2 ст. 1044 УК РФ следующим образом:   
«В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок без уважительных причин 

судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по 

соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса».   
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GENDER EQUALITY IS THE KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Abstract 
In the modern era, achieving gender equality is one of the key factors in ensuring stability and harmony in 
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society, realizing the enormous potential of the human person on the basis of sustainable development. In this 
context, the issues of creating equal rights and equal opportunities for women are among the main priorities of 
the national policies of the countries of the world, including the Central Asian states. 

Key words: 
gender equality, states, society, education, legislation, national plan. 

 
В современную эпоху достижение гендерного равенства является одним из ключевых факторов в 

деле обеспечения стабильности и согласия в обществе, реализации огромного потенциала человеческой 
личности на основе устойчивого развития. В данном контексте вопросы создания равных прав и равных 
возможностей для женщин выступают в ряду главных приоритетов национальных политик стран мира, в 
том числе Центральноазиатских государств. 

Обеспечению подлинного равноправия женщин, повышению их роли во всех сферах жизни 
общества и государства огромное значение придается и в независимом Туркменистане. Гендерно-
ориентированная политика, проводимая в стране, получила законодательно-правовую основу. В 
национальное законодательство гармонично имплементированы основополагающие международные 
документы в этой области. 

Таким образом, демонстрируя приверженность политике равных прав и равных возможностей, 
Туркменистан присоединился ко всем основополагающим международно-правовым документам ООН, 
касающимся прав женщин. В конце 2020 г., опираясь на соблюдение международных норм и 
обязательств, Туркменистан выработал свою национальную стратегию в этой области, которая нашла 
отражение в программном документе «Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства на 2021–2025 годы», разработанном при поддержке ЮНФПА Рабочей группой 
Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения Туркменистаном международных 
обязательств в области прав человека и международного гуманитарного права.  

В нашей стране на законодательном уровне закреплено политическое и гражданское равноправие 
женщин и мужчин. Конституция Туркменистана гарантирует мужчинам и женщинам равные права и 
свободы, а также равные возможности для их реализации. Правовые механизмы национального 
законодательства создают все условия для скорейшего достижения гендерного равенства. Это закреплено 
в Законе Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей 
женщин и мужчин» (2015 г.), который призван обеспечить гендерное равенство во всех сферах 
государственной и общественной жизни. Свою лепту вносит и Закон Туркменистана «Об Омбудсмене» 
(2016 г.), дополняющий существующие государственные средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Принимая во внимание имеющуюся законодательную базу, можно утверждать, что в 
Туркменистане созданы необходимые легитимные условия, способствующие равноправному 
распределению сфер влияний между полами в общественной и политической жизни, предоставлению 
равных возможностей для финансовой независимости благодаря доступу к труду, образованию, открытию 
своего бизнеса. 

Государственные гарантии равных прав и равных возможностей женщин и мужчин в Туркменистане 
нашли свое отражение в статье 3 Закона Туркменистана «О государственных гарантиях обеспечения 
равных прав и равных возможностей женщин и мужчин».  
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Аннотация 
Приведены результаты исследования административно-правового регулирования деятельности 

СМИ в Российской Федерации. В статье также подняты проблемы и пути решения некоторых правовых 
пробелов. 
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Правовое регулирование отношений в сфере массовой информации имеет принципиальное 

значение. 
Это необходимо для обеспечения оптимального функционирования средств массовой информации 

как важнейшего демократического института, через который реализуются гарантированные Конституцией 
права граждан, такие как свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию, свобода экономической деятельности, свобода творчества 
и образования, право на участие в культурной жизни. Именно через СМИ современное общество имеет 
возможность контролировать деятельность государства, местных властей, политических партий и других 
субъектов публичного права. В то же время сама деятельность СМИ требует комплексного правового 
регулирования, способного сбалансировать интересы личности, общества и государства. 

В современных условиях вопрос об оптимальном правовом регулировании СМИ приобретает 
особое значение в связи с продолжающимся во всем мире процессом глобализации, формированием 
глобального информационного общества, становлением экономики, основанной на знаниях, и 
общеевропейской гармонизацией правового пространства. 

В этом контексте вопрос правового регулирования СМИ имеет стратегическое значение. 
В настоящее время в Российской Федерации запрещена цензура средств массовой информации, 

чего не было практически на протяжении всей истории правового регулирования СМИ, но существует ряд 
законодательных актов, которые регламентируют информацию в целях защиты населения от экстремизма 
и так называемых фейковых новостей. 

Так, например, Конституция Российской Федерации (статьи 5 и 29) гласит «цензура запрещена», но  
в то же время Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" запрещает злоупотребление 
свободой массовой информации. 

Это отличается от цензуры, которая подразумевает защиту прав личности, общественных и 
государственных интересов от недостоверной информации. 

Продукция СМИ – это отдельные выпуски периодических печатных изданий, отдельные выпуски 
радио-, теле- или кинохроникальных программ, распространение или часть распространения 
звукозаписей или видеозаписей программ. Под распространением массовой информации понимается 
продажа (подписка, доставка или распространение) периодических печатных изданий, запись или 
воспроизведение программ, передача (трансляция) радио- или телепрограмм, демонстрация 
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кинохроникальных программ. 
Содержание деяния, связанного со злоупотреблением свободой массовой информации, 

определено в Федеральном законе РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой 
информации". Статья 4 этого же закона указывает на "недопустимость злоупотребления свободой 
массовой информации" путем совершения определенных уголовно наказуемых деяний. 

В целом на сегодняшний день было принято множество новых составов в КоАП связанных с 
деятельностью СМИ. 

Например, был принят закон об административной ответственности за распространение сведений, 
оскорбляющих представителей власти, и ряд законопроектов о штрафах за распространение 
недостоверной общественно значимой информации в интернете и СМИ.  

Санкция статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" предусматривает штраф до 100 000 рублей или, 
в случае повторного совершения деяния, административный арест на срок до 15 суток. За 
распространение ложной информации журналисты и редакции могут быть наказаны штрафами от тысяч 
до миллионов рублей.  Подобные усилия обусловлены рядом объективных факторов, первым из которых 
является появление большого количества фейковых новостей: по данным "Медиалогии", количество 
материалов, посвященных "фейковым" новостям, в 2018 году увеличилось на 30 % по сравнению с 2017 
годом и составило около 20 000.  

 В этой связи можно вспомнить и фейки начала 2020 года на тему коронавирусов - например, о том, 
что в Москве якобы заразились десятки тысяч человек. По этой причине одна из подорганизаций 
Роспотребнадзора предложила отслеживать фейковые новости на эту тему и штрафовать СМИ. 

Необходимость борьбы с недостоверной информацией не вызывает сомнений из-за их огромного 
количества. Однако есть опасения, что законодатели, например, не установили четких критериев, 
позволяющих отличить неуважительное отношение к власти от справедливой критики отдельных ее 
представителей. Понятие "общественно значимая информация" также не определено, поэтому неясно, 
включает ли оно только данные о катастрофах и чрезвычайных ситуациях или также информацию о 
коррупции и нарушениях прав человека. Отсутствие конкретики может привести к конфликтам. Штрафы 
могут быть наложены не только за критическое освещение действий определенных чиновников, но и за 
публикацию шуток или карикатур. 

В результате журналисты должны опасаться самоцензуры. Ведь проще вообще не публиковать 
критические статьи, чем подвергать себя и свою редакцию риску быть обвиненными в распространении 
фейковых новостей или неуважении к власти.  

Ограничения на вмешательство СМИ в частную жизнь граждан и скрытую съемку естественны, но 
законодатель разрешает их, если это отвечает "общественным интересам". Полномочный совет 
Верховного суда РФ в своем постановлении "О практике применения законодательства Российской 
Федерации о частной жизни граждан" указал, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 
постановлении "О практике применения судами Российской Федерации законодательства о средствах 
массовой информации" (2010) разъясняет, что "Общественный интерес не должен включать в себя любой 
интерес аудитории, но он включает в себя, например, демократическое правовое государство и 
гражданское общество, общественную безопасность и потребность общества в выявлении и 
обнародовании угроз окружающей среде". 

 Например, Почепский районный суд Брянской обл., отказал в удовлетворении иска о защите 
портретных прав и защите чести и достоинства на том основании, что видео, распространенное в 
социальных сетях и изображающее истицу, касалось серьезной социальной проблемы, а не личной жизни 
истицы. Суд постановил, что "публикация видеоролика с портретами истцов, являющихся сотрудниками 
образовательного учреждения, была необходима для освещения в социальных сетях их бездействия в 
отношении антисанитарных условий неработающей канализационной системы детского дома, и что 
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портреты истцов в опубликованном видеоролике не являлись основной целью его использования. 
Следует отметить, что понятие "общественный интерес" активно вводилось в научный оборот 

теоретиками журналистики еще до его появления в законодательных актах, как пишут авторы 
коллективной монографии "От теории журналистики к теории СМИ": "Понятие "общественный интерес" 
активно вводилось в научный оборот теоретиками журналистики еще до его появления в 
законодательных актах". 

В то же время государство расширяет каналы информирования и предупреждает общество о 
возможных нарушениях. С этой целью Роскомнадзор опубликовал на своем сайте памятку для СМИ "О 
соблюдении Закона Российской Федерации "О противодействии экстремизму", а на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации размещен федеральный список экстремистских материалов, 
распространение которых запрещено.  

Таким образом, можно наблюдать тенденцию государства на усиление негласного контроля СМИ 
путем принятия различных НПА, которые заставляют СМИ фильтровать информацию и пускать в всеобщий 
доступ достоверную информацию, но данное законодательство требует закрытия пробелов 
присутствующих в их реализации и конкретной формулировке нормы.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ 
 

Аннотация 
У каждого студента могут возникнуть вопросы относительно правильности, точности и источника 

предоставленной информации. Те же вопросы возникают у тех, кто изучает педагогику. Так откуда 
информация? Невозможно изучить информацию курса, не выучив и не объяснив ее. Научные методы 
получения и изучения данных называются методами исследования. С помощью методов научного 
исследования каждая наука получает необходимые сведения о своем предмете, анализирует их, 
пересматривает в необходимой степени и дополняет свою систему знаний. Скорость развития науки 
зависит от используемых в ней методов научных исследований. 

Ключевые слова: 
педагогика, физическое развитие, общество, образование, молодежь, школьная психология. 
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METHODS OF RESEARCH OF PEDAGOGY 

 
Abstract 

Each student may have questions regarding the correctness, accuracy, and source of the information 
provided. The same questions arise for those who study pedagogy. So where does the information come from? 
It is impossible to learn course information without learning it and explaining it. Scientific methods of obtaining 
and studying data are called research methods. With the help of scientific research methods, each science 
receives the necessary information about its subject, analyzes it, revises it to the required extent and 
complements its system of knowledge. The speed of development of science depends on the methods of 
scientific research used in it. 

Key words: 
pedagogy, physical development, society, education, youth, school psychology. 

 
У каждого студента могут возникнуть вопросы относительно правильности, точности и источника 

предоставленной информации. Те же вопросы возникают у тех, кто изучает педагогику. Так откуда 
информация? Невозможно изучить информацию курса, не выучив и не объяснив ее. Научные методы 
получения и изучения данных называются методами исследования. С помощью методов научного 
исследования каждая наука получает необходимые сведения о своем предмете, анализирует их, 
пересматривает в необходимой степени и дополняет свою систему знаний. Скорость развития науки 
зависит от используемых в ней методов научных исследований. Полное понимание контекста изучаемых 
явлений и процессов позволяет сделать о них правильные научные выводы. Методологической основой 
исследования педагогических ситуаций является теория обучения (гносеология). Эта теория является 
общей теорией научного исследования и выполняет общеориентирующую функцию. Методы научного 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

161 

исследования всегда тесно связаны с объектами исследования. Полученная информация об изучаемом 
предмете должна соответствовать его содержанию. При этом каждая наука должна разрабатывать и 
использовать свои собственные методы исследования в зависимости от изучаемых ею явлений. 

Какими должны быть характеристики исследовательских методов, изучающих образовательные 
явления? Это неравномерность выполнения педагогической работы. Одновременное влияние 
преподавания, обучения, воспитания и развития. Если мы изменим одно или два из этих влияний, 
результаты обучения, воспитания, обучения и развития немедленно изменятся. Педагогические явления 
характеризуются своей неповторяемостью. При изучении естественных наук (физики, химии, математики) 
обучающийся-научный человек может повторить один и тот же эксперимент, используя одно и то же 
оборудование, в одних и тех же условиях несколько раз. В результате он приходит к выводу. У 
исследователей-педагогов таких возможностей нет. Проводя научное исследование во второй раз, ему 
приходится работать уже с другими фактами, другими ситуациями, другими объектами. Потому что они 
имеют дело с людьми (живыми организмами). Результаты предыдущего теста и последнего теста не 
совпадают. Вот почему невозможно провести «чистый» эксперимент в педагогической науке, как бы он 
ни готовился. Рассматривая эти ситуации, педагоги подводят итоги, понимая их взаимосвязь. Следует 
отметить, что в научных исследованиях, проводимых в педагогической науке, участвуют люди разного 
возраста, начиная с детского сада. Поэтому при проведении педагогических исследований их следует 
планировать, организовывать и проводить так, чтобы не нанести вред здоровью и развитию человека. 
Насколько это возможно, они должны способствовать улучшению процесса преподавания и обучения. 
Запрещается использовать эксперименты, противоречащие нравственному образу и моральным 
ценностям человека. Учитывая вариативность педагогической работы, необходимо максимально 
использовать наблюдение для получения точных сведений о ней. В результате удастся исправить 
недостатки предыдущих испытаний. В науке педагогике, как и в социальных науках, результаты 
формулируются в виде средних значений. Конечная цель любого педагогического исследования – 
открытие закономерностей объекта изучения. 

Список использованной литературы: 
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2. Асадова Р.А. Научная организация труда учителя начальных классов. Ашгабат. Наука. 1987.  
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Требование к учащимся читать небольшие, легкие тексты в нормальном темпе на ранних этапах 
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обучения в соответствии с требованиями учебной программы хорошо работает для быстрого понимания 
и понимания прочитанного текста в средних и старших классах. Нормальный темп чтения должен 
соответствовать темпу речи. Но по результатам многолетних исследований скорость чтения и речи не 
равна.  

Ключевые слова: 
иностранный язык, педагогика, программа, фонематический метод, правила, предложения. 
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METHODOLOGY FOR TEACHING READING IN A FOREIGN LANGUAGE 

 
Abstract 

Requiring students to read short, easy-to-read texts at a normal pace early in their grades, consistent with 
curriculum requirements, works well for rapid comprehension and reading comprehension in middle and high 
school. The normal pace of reading should match the pace of speech. But according to the results of many years 
of research, reading and speaking speeds are not equal.  

Key words: 
foreign language, pedagogy, program, phonemic method, rules, sentences. 

 
Методами обучения чтению могут быть следующие:  
• Фонематический метод.  
• Вербальный метод.  
• Вербальный метод.  
Фонемный метод – метод, предложенный известным российским методистом профессором З.М. 

Светковой, при котором изучающие язык сначала отрабатывают проговаривание фонем. Затем, исходя из 
дидактического принципа «от простого к сложному», желательно сначала читать фонемы, затем фонемы 
в словах и, наконец, слова в предложениях, поскольку учащиеся должны видеть глазами то, что они 
говорят. 

Требование к учащимся читать небольшие, легкие тексты в нормальном темпе на ранних этапах 
обучения в соответствии с требованиями учебной программы хорошо работает для быстрого понимания 
и понимания прочитанного текста в средних и старших классах. Что такое нормальное прикосновение? 
Нормальный темп чтения должен соответствовать темпу речи. Но по результатам многолетних 
исследований скорость чтения и речи не равна. Задача учителя иностранного языка - сосредоточить 
внимание на чтении каждой буквы и буквосочетания в отдельности, по слогам, в словах и предложениях, 
а также проверить скорость чтения учащихся на основе правил чтения с первых уроков базового курса. 
Студенты должны уметь правильно читать не менее 50-60 слов в минуту. Рекомендуется постепенно 
осваивать обучение в обычном темпе, в зависимости от увлеченности учащихся иностранным языком, их 
способностей, навыков и местных условий (технические ресурсы, учебные пособия). Отметим 
особенность, связанную со скоростью чтения. Не все учащиеся учатся на родном языке одинаково. Нельзя 
забывать и учитывать, что навыки и умения чтения на родном языке передаются при изучении 
иностранного языка. Он может изучать иностранный язык в том же темпе, что и родной. 

Не разбивайте предложения на значимые группы. Каждое предложение представляет собой 
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последнюю мысль. Необходимо донести до аудитории идею каждого предложения. Слова, передающие 
основную мысль, следует подчеркнуть и прочитать. Помните, что артикли, предлоги, вспомогательные 
глаголы, союзы и местоимения произносятся и читаются без ударения. Предложения произносятся и 
читаются определенным тоном. Тон предложений разный. Сообщительные предложения имеют 
нисходящий тон, вопросительные предложения — восходящий тон, а командные предложения — 
одинаковый тон. Предложения следует читать быстро. 

Как известно из школьного опыта, текст обычно читает сам учитель. Затем учащиеся читают. Кроме 
того, ни преподаватель, ни ученики не знают, для чего читается текст. В большинстве случаев текст 
читается без цели. Каждый текст должен иметь свою цель. Цель чтения вслух – быстро и точно прочитать 
знакомые и незнакомые слова, словосочетания и тексты в соответствии с правилами чтения. Тексты, 
связанные с новыми стандартами чтения и навыками чтения учащихся, сначала читают учителя в слабых 
классах. На интенсивных занятиях ученики сами читают вслух. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шемарулина Л.А. Об экзаменах по иностранному языку в общеобразовательной школе. Ж. «ИЯШ», 
1974.  
2. Штульман Э.А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам. Воронеж. 1971.  
3. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. М., 1974.  
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИКИ И СИСТЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Аннотация 
С конца XIX — начала XX века педагогические проблемы стали всесторонне изучаться в США. Их 

работа дала отличные результаты. Были разработаны и реализованы в жизнь общие принципы и 
принципы воспитания человека. Эти инновации позволили каждому быстро и эффективно достичь своих 
образовательных целей. Большой вклад в развитие педагогической мысли внесли видные американские 
педагоги Джон Дюй (1859-1952) и Эдвард Трондайк (1874-1949).  

Ключевые слова: 
педагогика, физическое развитие, общество, образование, молодежь, школьная психология. 
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND SYSTEMS OF PEDAGOGICAL SCIENCE 

 
Abstract 

From the end of the 19th to the beginning of the 20th century, pedagogical problems began to be 
comprehensively studied in the United States. Their work produced excellent results. General principles and 
principles of human upbringing were developed and implemented. These innovations have enabled everyone to 
achieve their educational goals quickly and efficiently. Prominent American educators John Duy (1859-1952) and 
Edward Trondike (1874-1949) made a great contribution to the development of pedagogical thought.  

Key words: 
pedagogy, physical development, society, education, youth, school psychology. 

 
С конца XIX — начала XX века педагогические проблемы стали всесторонне изучаться в США. Их 

работа дала отличные результаты. Были разработаны и реализованы в жизнь общие принципы и 
принципы воспитания человека. Эти инновации позволили каждому быстро и эффективно достичь своих 
образовательных целей. Большой вклад в развитие педагогической мысли внесли видные американские 
педагоги Джон Дюй (1859-1952) и Эдвард Трондайк (1874-1949). В 20-е годы XX века российская 
педагогика обратила внимание на проблему воспитания человека в новом обществе. В развитии новой 
педагогики С.Т. Шаский (1878-1934), П.П.Блонский (1884-1941), А.П. Пинкевич (1884-1939) сыграл главную 
роль. Если С.Т. Шаский возглавил первый научно-исследовательский институт, а П.П. Блонский и А.П. 
Пинкевич – автор первых Педагогических книг. А.С., внесший большой вклад в развитие советской 
педагогики ХХ века и сохранивший ее репутацию. Макаренко (1888-1939), В.А. Это Сухомлинский. КАК. 
Макаренко первым решил такие проблемы, как развитие детского коллектива, принципы его устройства, 
воспитание детей в семье. В.А. Сухомлинский охарактеризовал проблемы современного образования 
молодежи и управления школой. Идеи упомянутых выше философов-педагогов до сих пор влияют на 
развитие современной педагогики, не теряя своего влияния. 

Педагогика – широкая и сложная наука. На основе данных, собранных в ходе его разработки, он 
создал свою собственную систему. Каждая система имеет свой объект, объект. Это основная философия 
педагогики. Существует раздел философии, который конкретно занимается образованием и обучением, и 
называется философией образования. В этой области исследуется роль образования в различных 
философских течениях. По мнению английского философа А. Брентина, философия образования 
определяет принципы и методы воспитания и обучения. 

История педагогики описывает зарождение образования и деятельность педагогов, сыгравших 
ключевую роль в его развитии. Эта система педагогики развивается по принципу историчности: «понимая 
старое, смотришь на новую жизнь». Изучение истории педагогики не только сообщает нам о прошлом, но 
и учит не повторять ошибок прошлого. 

Общая педагогика – в этом курсе изучаются общие принципы воспитания человека и 
образовательной деятельности в различных учебных заведениях. Общая педагогика состоит из четырех 
основных частей: общие принципы педагогики, дидактика (теория преподавания), теория образования, 
управление школой. 
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Медицинская педагогика – курс учебно-просветительской деятельности, проводимой со 
студентами высших медицинских учреждений. Производственная педагогика – курс, направленный на 
решение проблем образования и обучения в государственных экономических, сельскохозяйственных, 
политехнических учебных заведениях, а также в средних и высших учебных заведениях, связанных с 
каждой профессией.  

Список использованной литературы: 
1. История педагогики. Москва, Просвещение. 1982.  
2. Асадова Р.А. Научная организация труда учителя начальных классов. Ашгабат. Наука. 1987.  
3. Волков Г. Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974. 44. Курбанов А., Кузмин О.Д. Очерки по истории 
развития педагогический мысли в Туркменистане в 2-х частях. I част. (1986-1941-1965) изд. Ашгабат. 
Туркменистан. 1972.  
4. Василова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. Москва, Педагогика. 1988. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ХИМИИ 

 
Аннотация 

В данной статье описаны основные методы, приемы и результаты внедрения оздоровительных 
технологий на уроках химии. 

Ключевые слова: 
сохранение здоровья, здоровьесберегающие технологии, культура здоровья, физкультминутка 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 
В настоящее время укрепление здоровья обучающихся и его сохранение – одна из самых 

актуальных проблем. Федеральные образовательные стандарты гласят, что образование должно 
способствовать укреплению физического и психического здоровья учащихся. Обучение детей с особыми 
потребностями требует систематических усилий по сохранению и укреплению здоровья. 

Цели и задачи методики укрепления здоровья при работе с детьми с ОВЗ заключаются в выборе 
педагогических технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование у них ценностных ориентаций и культуры здорового образа жизни, а также недопущение 
перегрузок. 

Что касается предмета «Химия», обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны 
уметь анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с веществами, обладать 
навыками безопасного обращения с ними, уметь анализировать и планировать экологически безопасное 
поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. Поэтому основная задача учителя - это 
научить учащихся грамотно обращаться с веществами, которые будут встречаться в повседневной жизни. 
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Также правильное использование химической посуды, оборудования, демонстрационных материалов и 
образцов, используемых для демонстрационных опытов и анализа на уроках химии, важно для здоровья 
детей.  Например, ученики с особыми потребностями могут принять участие в различных проектах по 
изучению материалов и научиться проводить простые эксперименты, соблюдая правила безопасности. 
Роль учителя заключается в том, чтобы создать все условия для развития и реализации полного 
потенциала каждого ученика с помощью различных методов обучения, создать среду, в которой каждый 
ученик сможет использовать свои творческие и интеллектуальные способности для решения проблем. 

Эффективным способом защиты здоровья учеников с ОВЗ является обсуждение вопросов здорового 
образа жизни на уроках химии. Поэтому в учебную программу по химии включены разделы, посвященные 
таким темам, как влияние некоторых веществ на здоровье человека и окружающую среду, воздействие 
промышленных процессов и химических отходов на живые организмы и экосистемы, влияние состава 
продуктов питания и их ингредиентов на здоровье человека, использование химических веществ в 
повседневной жизни и их влияние на природу и здоровье человека.  

Также значимым аспектом укрепления здоровья является психологическое благополучие 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во время учебы. Доброжелательная атмосфера, 
спокойные и позитивные беседы, внимание к каждому высказыванию, внимание учителя к желанию 
ученика высказать свое мнение, тактичное исправление ошибок и поощрение – именно так должен 
развиваться творческий потенциал каждого ребенка. Это далеко не полный перечень того, что может 
предложить ребенку учитель, стремящийся развить его творческий потенциал. 

Для поддержания здоровья во время тренировок поощряется физическая активность. В частности, 
для коррекции зрения обучающихся используются тренажеры для глаз, упражнения для снятия общей или 
локальной усталости и упражнения улучшения осанки. После таких занятий дети становятся более 
активными, бодрыми и заинтересованными в изучении предметов. 

В заключение следует отметить, что регулярное использование оздоровительных методик улучшает 
психологический климат на уроке, стимулирует учебную деятельность учащихся и, самое главное, 
формирует позитивное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Список использованной литературы: 
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3. Здоровьесберегающие технологии. – Адрес доступа:https://multiurok.ru 
4. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках химии и биологии в контексте реализации 
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(из опыта работы) 
 

Аннотация 
Сегодня перед государством поставлена задача готовить совершенно новое поколение: активное, 
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любознательное и уверенное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже 
представляет, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать, это 
прописано в ФОП ДО.                                                                                                  Использование инновационных 
педагогических технологий открывает новые возможности для дошкольников, и одной из наиболее 
эффективных в наши дни стала технология проектной деятельности. 

Ключевые слова 
Инновационные технологии, проектная деятельность, развитие творческой личности. 

       
И только проработав с детьми   несколько лет используя проектную деятельность и анализируя 

результаты работы, я могу с полной уверенностью сказать, что это полезно не только детям, но и мне-как 
педагогу. Проектная деятельность это- интересная и актуальная форма работы. В ходе проектной 
деятельности расширяются знания об окружающем мире, развиваются общие интересы детей- 
эмоциональные, познавательные, коммуникативные, нравственные.    На мой взгляд проектирование 
доступно и гармонично вливается в образовательный процесс ДОУ. Проектирование ориентировано на 
исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не на прохождение 
заранее заданного пути.    Вот поэтому, когда я преподношу проблемную ситуацию для детей, никогда не 
предлагаю свои варианты решения задачи.    

«Проект» – это метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды в 
процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению намеченных 
целей. 

Метод проектов это- педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная 
деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок 
познаёт окружающий мир. Надо отметить, что на ряду с детьми в поисково-исследовательских проектах, 
с большим желанием участвовали и родители. Такой долгосрочный проект как «Наш веселый огород» 
был направлен на расширении и обобщении знаний о культурных огородных растениях Белгородчины. 
Дети пополнили знания о многообразии овощных культур, их уходе и значимости.                                                                                                            
Дети моей группы участвовали в проектах: 

«Моя малая Родина». 
«Мой город-ты цветок из камня». 
«Город Белгород и его святыни» и др. 
Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у 

ребенка, раскрывается его индивидуальность. 
Задача педагога – осуществить вместе с детьми выбор темы для более глубокого изучения, 

составить план познавательной деятельности. Один из способов введения в тему связан с использованием 
модели трёх вопросов»: 

1. Что знаю 
2. Чего хочу узнать? 
3. Как узнать?                                                                
Примерные темы проектов могут быть следующими: «Волшебный кристалл», «Как человек узнаёт 

время?», «Почему сок вода и молоко разного цвета?» и др. 
Дети старшего дошкольного возраста уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности. 

Реализация проектов происходит через различные виды деятельности: творческую, экспериментальную, 
продуктивную). Они характеризуются познавательной и социально-нравственной направленностью 
тематики. Например: «Жалобная книга природы», «Добрые слова в день рождения», «Если с другом 
вышел в путь», и др. ПО продолжительности в старших группах возможно использование долгосрочных 
проектов. Работа над проектом предполагает использование воспитателем активных методов, создание 
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условий для самостоятельной подгрупповой деятельности детей. 
Таким образом, технология проектной деятельности в ДОУ относится к инновационным, 

современным, педагогическим технологиям, которая актуальна и очень эффективна, т. к. даёт ребёнку 
возможность экспериментировать, синтезировать, полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе.   

Список использованной литературы: 
1.Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК 
2.Всероссийское сетевое издание Дошкольник 
3.Проектный метод //Дошкольное воспитание//.2020№3 
4.Технология проектирования в ДОУ / Е.С. Евдокимова - М: ТЦ Сфера. 2006-64                                                                                                                             

©Водолазская Н.В., 2023 
 
 
 
 
УДК-374 

      Григорович С.В. 
педагог дополнительного образования 

г. Белгород, РФ 
                                                                 Пимонова А.А. 

педагог дополнительного образования 
г. Белгород, РФ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Аннотация 

Для сплочения детского коллектива на занятиях необходимо вводить игровые элементы.    Игра – 
ведущая деятельность младшего школьника, определяющая его развитие в этом возрасте. Именно в 
ролевой игре вырабатываются и закрепляются навыки взаимоотношения с другими, проявляется 
отношение к сверстникам, осваиваются нормы и правила ролевых отношений, развиваются чувство 
сострадания и заботы, навыки взаимодействия, уступчивость, доброжелательность. В творческой игре 
ребенок моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на первый план 
выдвигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя роли, ребенок учится действовать в 
соответствии с нравственными нормами, принятыми в человеческом обществе. 

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного 
школьника информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется предметно-
информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают 
на учащихся огромный объем информации. Игра ставит обучающихся в условие поиска, пробуждает 
интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполняют 
задания, соблюдая правила игры. 

Выводы: 
Для детей в возрасте от 8 до 14 лет развитие желания и умения учиться, познавательных интересов 

и готовности к обучению приобретает характер важнейшей универсальной способности ребёнка – 
потребности в самообразовании. Освоение простейших правил и приёмов работы, доступных указанному 
возрасту даёт возможность детям увидеть результат своих творческих идей и конструкторских задумок. В 
результате реализуется творческий подход ребёнка к продукту своей деятельности, что превращает 
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занятия не только в реальное техническое творчество, но способствует личностному развитию детей. 
Включение в занятие игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного  материала Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или 
иная умственная задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира. 

Ключевые слова 
взаимодействие, педагогическое взаимодействие, характеристики педагогического 

 взаимодействия, дидактические игры 
 
Педагогические технологии дополнительного образования детей ориентированы на решение 

сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми 
и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь 
преодолевать их. 

В широком смысле взаимодействуют две общности – педагогический коллектив (учителя) и 
ученический коллектив (ученики). Однако полная система педагогического взаимодействия включает 
взаимодействие двух этих общностей с третьей родителями, и шире – с семьей. Учитывается также стихия 
нерегламентированного внешкольного общения и та социальная среда, в которую «погружена» 
официальная, организованная педагогическая система. Система «учитель – ученик» имеет сложную 
внутреннюю структуру. Педагогическое взаимодействие осуществляется здесь в двух основных 
подсистемах – в индивидуальном взаимодействии педагога с учеником, предполагающем диадическое 
общение, и подсистеме «учитель – ученик – ученик», предполагающей фронтальное общение педагога с 
целым классом или группой 

Учреждение дополнительного образования детей – особое учреждение, которое должно стать не 
просто местом обучения детей, а пространством разнообразных форм общения. 

Роль педагога в дополнительном образовании заключается в организации естественных видов 
деятельности детей, в развитии индивидуальных способностей и творческого отношения к жизни каждого 
учащегося и умении педагогически грамотно управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 

Успешность обучения во многом зависит от мотивации, от того личностного смысла, который учение 
имеет для обучающегося. Мотивация обучения является проблемой, которая остро стоит и перед 
обучающимися, и перед педагогом, и перед родителями. 

Проблема развития мотивации познавательной деятельности обучающихся всегда была и будет 
одной из самых актуальных в образовании. Задача формирования личности заставляет педагогическую 
науку искать новое и совершенствовать традиционно используемые формы, методы и 
средства профессиональной подготовки. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с другими методами 
и приемами, используемыми на занятиях - дидактическая игра. Еще К. Д. Ушинский советовал включать 
элементы занимательности, игровые моменты в учебный труд обучающегося для того, чтобы процесс 
познания был более продуктивным. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 
интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного 
школьника информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо расширяется предметно-
информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в последнее время обрушивают 
на учащихся огромный объем информации. Игра ставит обучающихся в условие поиска, пробуждает 
интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполняют 
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задания, соблюдая правила игры. 
В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества ребенка. В ходе 

игры дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать 
свои желания. У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, 
воля, характер. 

Включение в занятие игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным и 
занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 
усвоении учебного материала Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или 
иная умственная задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира. 

Игры не только могут существовать рядом с серьезным учением, но и должны быть систематически 
использованы в целях повышения эффективности обучения. 

Дидактическая игра будит воображение, создает радостное настроение, дает возможность вызвать 
активную работу мысли и направить ее в нужное русло - на овладение учебным материалом. 

Дидактические игры и занимательные упражнения, а также использование на занятиях 
раздаточного материала - необходимое условие успешного обучения детей и подростков, так как 
благодаря этому, с одной стороны, можно вызвать внимание, интерес и активность всей группы, а с другой 
стороны, дать возможность каждому ребенку работать в подходящем для него темпе и проявить свои 
способности и умения. 

Игры и игровые формы занятий в дополнительном образовании. 
Игра — один из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом 

процессе. Способствует психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному 
включению в мир человеческих отношений. Особенно важна для детей, которые через воспроизведение 
в игровом процессе действий взрослых и отношений между ними познают окружающую 
действительность. Игра служит физическому, умственному и нравственному воспитанию детей. 

Использование потребностей детей к игре порождает особый вид игр – дидактической игры и 
особую форму занятий – игровую форму. Под дидактической игрой понимается игра, используемая в 
целях обучения и воспитания. Под игровым занятием понимается занятие, пронизанное элементами игры 
или содержащее игровую ситуацию. 

Следует различать игру, дидактическую игру и игровую форму занятий, хотя это деление условно. 
Игра - это осмысленная деятельность, мотив которой лежит в самой деятельности. Участие в ней 

определяется желанием. 
Дидактическая игра отличается тем, что участие в ней обязательно и определяется требованием 

педагога. 
Эффективность дидактических игр состоит в том, что они рассчитаны на широкий диапазон мотивов. 
Игровое занятие может включать одну или несколько связанных между собой дидактических игр. 

Игровое занятие тоже является обязательным. Мотив деятельности может определяться для 
обучающегося игровыми моментами, сюжетом и правилами. 

Дидактические игры и игровые занятия, разработанные с учетом особенностей игр детей, 
особенностей предмета и конкретных условий отличаются эмоциональностью, у детей они вызывают 
умственное напряжение, обостряют интеллектуальные процессы. 

Игра - это естественная для ребенка форма обучения. Она - часть его жизненного опыта. Передавая 
знания посредством игры, педагог учитывает не только будущие интересы ребенка, но удовлетворяет 
сегодняшние. Педагог, использующий игру, организует учебную деятельность (побуждает его к учению) 
исходя из естественных потребностей ребенка, а не исключительно из своих (взрослых) соображений 
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удобства, порядка и целесообразности. 
Основной мотив сюжетно-ролевой игры ребенка  – действовать как взрослый. Для того чтобы в игре 

появились социально одобряемые мотивы взаимоотношений, важно что бы взрослые, которые находятся 
в окружении школьников, стали для них образцом, эталоном и «мерой всех вещей» Ребенок становится 
субъектом деятельности, овладевает не только конкретными продуктивными действиями, но и такими 
компонентами деятельности, как целеполагание, самооценка и другими, что отражается на его 
социально-эмоциональной сфере. По мере того как в процессе совместной деятельности складывается 
детский коллектив и формируются зачатки коллективного мнения, повышается влияние этой группы и 
сложившихся в ней ценностных установок на эмоциональное развитие ребенка школьного возраста 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
Аннотация 

Основная тема статьи – что должно на самом деле лежать в основе учебного занятия, каким должен 
быть современный урок. В статье рассматриваются особенности современного урока и методы его 
организации.   

Ключевые слова: 
урок, современный урок, образование. 

 
Современное образование ставит перед собой задачу обеспечить качественное обучение, развитие 

личности учащихся и подготовку к жизни в быстро меняющемся мире. В этом контексте особую важность 
приобретает современный урок, который должен соответствовать требованиям времени, учитывать 
индивидуальные особенности учащихся и стимулировать их к активной познавательной деятельности. В 
данной статье мы рассмотрим особенности современного урока и методы его организации. 

Об уроке написано множество книг, статей и диссертаций. Цели и содержание образования 
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меняются, появляются новые средства и технологии обучения. Однако, несмотря на все реформы, урок 
остается вечной и главной формой обучения. Что означает современный? По моему мнению, это новый и 
в то же время не потерявший связи с прошлым, другими словами – актуальный урок. Актуальный означает 
важный, существенный для настоящего времени. Кроме того, если урок современный, то он обязательно 
заложит основы для будущего, подготовит ребенка к жизни в меняющемся обществе. 

Урок – это педагогическое произведение, и поэтому он должен отличаться целостностью, 
внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельности учителя и 
учащихся. Это обеспечивает управление познавательной деятельностью учащихся. [3,с.227]. 

1. Индивидуализация обучения 
Одной из основных особенностей современного урока является индивидуализация обучения. 

Учителя стремятся учитывать разнообразные потребности, интересы и способности учащихся, создавать 
условия для самостоятельной работы, исследовательской деятельности и творческого развития каждого 
ребенка. Использование дифференцированных подходов к обучению позволяет учителям адаптировать 
материал к индивидуальным потребностям учащихся. 

2. Применение современных образовательных технологий 
Современный урок характеризуется широким использованием современных образовательных 

технологий. Это включает в себя использование интерактивных досок, компьютерных программ, онлайн-
ресурсов, мультимедийных материалов и других инновационных средств обучения. Такие технологии 
позволяют сделать урок более интересным, доступным и эффективным для учащихся. 

3. Развитие критического мышления и творческих навыков 
Современный урок направлен на развитие критического мышления, аналитических способностей и 

творческих навыков учащихся. Учителя стараются создавать условия для обсуждения проблемных 
вопросов, проведения проектной деятельности, решения нетипичных задач и развития навыков 
самостоятельного поиска информации. 

4. Активное взаимодействие и коллаборация 
Современный урок предполагает активное взаимодействие между учителем и учащимися, а также 

между самими учащимися. Коллективная работа, обсуждение и обмен мнениями способствуют развитию 
коммуникативных навыков, социальной компетентности и умению работать в коллективе. 

5. Практическая направленность 
Современный урок ориентирован на практическое применение знаний и навыков. Учителя 

стараются создавать ситуации, где учащиеся могут применить полученные знания на практике, провести 
эксперименты, решить реальные проблемы и задачи. 

Современный урок отличается от традиционного подхода к обучению тем, что он ориентирован на 
развитие личности учащегося, активизацию его познавательной деятельности и формирование ключевых 
компетенций для успешной жизни в современном мире. Организация современного урока требует от 
учителей гибкости, творчества и постоянного профессионального развития. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ  
КАЧЕСТВ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию роли внеурочной деятельности в формировании лидерских 
качеств у старшеклассников. В статье анализируется влияние внеурочной деятельности на развитие 
лидерских навыков, самостоятельности, коммуникативных способностей и ответственности у учащихся.  

Ключевые слова: 
Внеурочная деятельность, старшеклассники, лидерские качества. 

 
Формирование лидерских качеств среди старшеклассников является актуальной задачей 

современной школьной педагогики. Внеурочная деятельность представляет собой важное пространство 
для развития лидерских способностей учащихся, поэтому в данной статье мы попытаемся 
проанализировать этот процесс и выявить методы, способствующие формированию лидерских качеств у 
старшеклассников. 

Внеурочная деятельность играет значительную роль в развитии лидерских навыков у 
старшеклассников. Участие в проектах, школьных клубах, общественных организациях и других 
внеурочных мероприятиях способствует формированию у учащихся умения принимать решения, 
организовывать работу коллектива, решать конфликты и лидировать в группе. 

Одним из эффективных методов организации внеурочной деятельности для формирования 
лидерских качеств является создание школьных клубов и общественных организаций. Это могут быть 
клубы по интересам, студенческие советы, волонтерские группы и другие формы организаций, где 
учащиеся могут активно участвовать, выражать свои идеи, развивать навыки коммуникации, принятия 
решений и организации работы коллектива. 

Проведение проектной деятельности является еще одним методом, способствующим 
формированию лидерских качеств учащихся. Разработка и реализация проектов требует от учащихся 
навыков планирования, организации работы группы, принятия решений, а также умения мотивировать 
коллектив к достижению общих целей. Участие в проектах позволяет старшеклассникам выступать в роли 
лидера и развивать свои управленческие навыки. 

Организация спортивных и творческих мероприятий также способствует формированию лидерских 
качеств учащихся. Участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и выступлениях требует от 
старшеклассников умения работать в коллективе, принимать решения в стрессовых ситуациях, а также 
организовывать и мотивировать команду к достижению общей цели. 

Проведение тренингов и семинаров по развитию лидерских качеств является эффективным 
методом подготовки учащихся к руководящим ролям. Такие мероприятия помогают старшеклассникам 
осознать свои лидерские способности, развить навыки коммуникации, управления конфликтами, 
принятия решений и мотивации коллектива. 

Участие в организации внеурочных мероприятий требует от старшеклассников навыков 
организации и управления. Они учатся планировать работу коллектива, распределять обязанности, 
контролировать выполнение задач, решать конфликты и мотивировать других к достижению общих 
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целей. Эти навыки являются неотъемлемой частью лидерства и формируются через активное участие во 
внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность предоставляет учащимся возможность развивать коммуникативные 
навыки, умение работать в коллективе, выступать с публичными выступлениями и убеждать других в 
своей точке зрения. Это также способствует формированию ответственности перед коллективом и 
выполнению поставленных задач. 

Таким образом, внеурочная деятельность играет значительную роль в формировании лидерских 
качеств у старшеклассников, способствуя развитию их лидерских навыков, самостоятельности, 
коммуникативных способностей и ответственности. Организация внеурочной деятельности с 
использованием разнообразных методов является важным инструментом для достижения этой цели и 
требует дальнейших исследований и разработок в области школьной педагогики. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧИТЕЛЯ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается акмеологический потенциал учителя как предмет психолого-
педагогического анализа. Основное внимание уделяется определению и структуре акмеологического 
потенциала, его роли в профессиональной деятельности учителя, а также методам изучения данного 
понятия. В ходе исследования авторы приходят к выводу о важности изучения акмеологического 
потенциала учителя для повышения эффективности образовательного процесса. 

Ключевые слова: 
Потенциал, акмеология, акмеологический потенциал. 

 
Современное образование требует от педагогов постоянного развития и совершенствования своих 

профессиональных навыков. В этом контексте акмеологический потенциал учителя становится предметом 
все более глубокого исследования в психолого-педагогической науке. В данной статье мы предпримем 
попытку проанализировать содержание и структуру акмеологического потенциала учителя, его роль в 
профессиональной деятельности и методы изучения данного понятия. 

Акмеологический потенциал учителя представляет собой совокупность профессионально-важных 
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качеств личности, определяющих готовность и способность к профессиональному 
самосовершенствованию и самообразованию. В его структуре выделяются мотивационный, когнитивный 
и операциональный компоненты. 

Мотивационный компонент включает в себя ценностно-мотивационные ориентации учителя, его 
личностные установки, стремление к профессиональному росту и развитию. Когнитивный компонент 
связан с знаниями, умениями, навыками и компетенциями, необходимыми для успешного осуществления 
педагогической деятельности. Операциональный компонент отражает способность учителя к 
применению полученных знаний и навыков в конкретных образовательных ситуациях. 

Акмеологический потенциал учителя играет ключевую роль в формировании его профессиональной 
компетентности, способствует развитию творческого подхода к образовательному процессу, повышению 
качества образования. Грамотное использование акмеологического потенциала позволяет учителю 
эффективно решать педагогические задачи, адаптироваться к изменяющимся условиям обучения и 
воспитания. 

Акмеологический потенциал способствует развитию творческого подхода учителя к 
образовательному процессу. Благодаря своим мотивационным и когнитивным компонентам, он 
побуждает педагога к поиску новых методов обучения, использованию инновационных технологий и 
разработке индивидуальных образовательных программ, что в конечном итоге приводит к повышению 
качества образования. 

Для развития акмеологического потенциала учителя могут применяться различные методы, такие 
как самообразование, профессиональная переподготовка, консультирование, мастер-классы и тренинги. 
Развитие акмеологического потенциала способствует повышению эффективности образовательного 
процесса, созданию условий для гармоничного развития личности учащихся и формированию их 
ключевых компетенций. 

Для изучения акмеологического потенциала учителя могут применяться различные методы, такие 
как анкетирование, интервью, психологические тесты, наблюдение за педагогической деятельностью. 
Комплексное использование этих методов позволяет получить более полное представление о состоянии 
и развитии акмеологического потенциала учителя. 

Изучение акмеологического потенциала учителя имеет большое значение для повышения качества 
образования. Развитие акмеологического потенциала способствует не только профессиональному росту 
учителя, но и повышению эффективности образовательного процесса в целом. Дальнейшие исследования 
в этой области могут способствовать разработке методик развития акмеологического потенциала 
учителей и оптимизации процесса профессиональной подготовки педагогов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 

В статье говорится о преимуществах системы дополнительного образования в осуществлении 
экологического воспитания подрастающего поколения. 

Актуальность 
Экологическое воспитание очень актуально в настоящее время. Состояние окружающей среды 

свидетельствует о том, что современная цивилизация находится в противоречии с законами природы. Но 
возможности планеты не безграничны. Её будущее и будущее нашего общества зависит о того, какие 
ценности будут господствовать среди людей. 

Цель 
-изучить возможности повышения воспитательного потенциала учебного процесса в объединениях 

средствами прикладного творчества  
Задачи 
- охарактеризовать цели интеграции прикладного творчества и анимации на занятиях; - реализовать 

элементы интеграции прикладного творчества; 
Выводы 
Каждый педагог должен иметь понятие об экологическом воспитании, несмотря на то, в какой 

области он специализируется. Все сферы развития личности неразрывно связаны с воспитанием у ребенка 
ответственного отношения к миру природы. 

Ключевые слова: 
Экологическое воспитание 

 
В настоящее время проблема экологии стала острой проблемой. Очень важно закладывать с детства 

бережное, заботливое отношение к природе, желание беречь ее. Ведь какое отношение со стороны 
взрослых видит ребенок по отношению к природе, так и он сам учится относиться к ней. Сегодня 
экологическое воспитание и образование учащихся одно из основных направлений работы в системе 
дополнительного образования.  

Экологическое воспитание – это педагогическая деятельность, направленная на развитие у 
подрастающего поколения черт личности, необходимых для установления гармоничных 
взаимоотношений с природой. 

Как педагог дополнительного образования я работаю по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Бумагопластика». Программа является авторской, имеет художественную 
направленность, рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет. На моих занятиях дети 
знакомятся с искусством бумагопластики. На занятиях мы делаем много поделок из обычной бумаги и 
применяем в основном традиционные художественные материалы, и недостаточно используем 
нетрадиционный материал.  

Поэтому появилась идея в моих объединениях креативно взглянуть на макулатуру, которую люди 
выбрасывают ежедневно, показать ребятам экономное расходование бумаги, возможность вторичного ее 
использования, что поможет сохранить лесные ресурсы планеты, превратив ненужное в нечто прекрасное. 
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У всех дома имеется много ненужных газет, книг, журналов, коробок, бумажных втулок, салфеток все это 
называется вторичным материалом. Из него возможно сделать прекрасные игрушки, поделки для родных и 
друзей. Выполняя изделия из данного материала, дети учатся бережно относится к родной природе, 
воспитывают бережное, заботливое отношение к ней. Начали мы этот учебный год с того, что в нашем 
кабинете появилась специальная коробка «Сдай макулатуру - спаси дерево», в которую с большим 
энтузиазмом, воодушевлением ребята вместе со своими родителями приносят и складывают старые книги, 
газеты, журналы, втулки и картонные упаковки для изготовления игрушек и различных поделок.  

На занятиях часто организую коллективную работу. Создавая коллаж, плакаты в защиту леса, о 
пользе сдачи макулатуры. Такая работа сплачивает коллектив, учит помогать друг другу, советоваться. 
Представлять, какую же помощь мы сможем оказать природе, сколько спасти деревьев. И таким 
поступкам, каждый ребенок делает шаг навстречу природе.  

Эффективным средством решения задач экологического воспитания детей являются природоохранные 
акции. Мы с учащимися принимаем самое активное участие в акциях различного уровня. В процессе 
подготовки и проведения акций учащиеся моих объединений вместе сомой приобщаются к общезначимым 
событиям, участвуют в них, что имеет большое воспитательное воздействие.  

Экологические акции, предложенные детям для реализации в нашем учреждении: «Поможем 

городской синичке», «Порядок городу к лицу», «Сдай макулатуру-спаси дерево».  
Также я использую Экологические игры.   Я считаю, что игра – важная форма экологического 

воспитания. Играя, ученики приобретают разнообразный опыт взаимодействия с природой. В процессе 
игры дети овладевают многими умениями и навыками, здесь иногда получается то, что не получалось в 
учебной деятельности. Поэтому часто провожу занятия в объединении в форме интеллектуально – 
познавательных игр, конкурсов. 

Я считаю, что моя работа по экологическому воспитанию способствует формированию у учащихся: 
знаний, умений и навыков творческой деятельности, наполненной экологическим содержанием, 
интереса к исследовательской деятельности, стремления к здоровому образу жизни. Я уверена, мои 
учащиеся никогда не останутся равнодушными к миру, который их окружает. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В Республике Беларусь проводятся детские фестивали-конкурсы различного уровня: городские, 
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республиканские, международные, которые привлекают в свое пространство не только большое 
количество участников и их педагогов, но и широкую зрительскую аудиторию. Витебск является 
известным в Беларуси центром фестивального движения, в котором значимую роль играют мероприятия, 
посвященные творчеству детей и молодежи. Один из таких проектов проводится на базе педагогического 
факультета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». 
В рассмотрении художественного пространства проекта и определении его роли в реализации 
творческого потенциала детей и молодежи заключена цель написания данной статьи. 

 
Ключевые слова: 

фестиваль, конкурс, дети, молодежь, творчество, Витебск. 
 
Конкурсные и фестивальные проекты с участием детей и молодежи приобрели огромную 

популярность в современном мире и часто становятся стартовой площадкой для участников, импульсом 
для их дальнейшей творческой карьеры и будущего в целом. Отвечая новым современным требованиям, 
подобного рода мероприятия «берут на себя особую ответственность в представлении и продвижении 
детского творчества, а также являются актуальной формой его презентации» [1, с. 167].  

Город Витебск широко известен проведением масштабных фестивалей и конкурсов 
международного значения. Наиболее значимые среди них Международный фестиваль искусств 
«Славянский базар в Витебске», Международный музыкальный фестиваль имени И.И. Соллертинского, 
Международный фестиваль современной хореографии. Особое место в культурном пространстве города 
занимают мероприятия, посвященные творчеству детей и молодежи, которые функционируют и как 
отдельные проекты, и как составные части масштабных фестивалей. Примером мероприятий, 
содействующих развитию и поддержке детского творчества, стали: конкурс-фестиваль детского 
творчества «Мы вместе», Международный фестиваль-конкурс «Радуга над Витебском», Международный 
детский музыкальный конкурс в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске» и другие.  

Одной из площадок для демонстрации детского творчества стал Открытый фестиваль-конкурс 
«Диалог талантов», который с 2020 года ежегодно проводится на базе педагогического факультета ВГУ 
имени П.М. Машерова. Учредителем фестиваля-конкурса является учреждение образования «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова». Проект проводится при поддержке Центра 
информационных технологий и общественных организаций университета (профком студентов, комитет 
БРСМ, студенческий совет). 

Цель Открытого фестиваля-конкурса «Диалог талантов» сформулирована в контексте современных 
тенденций воспитания детей и молодежи – развитие чувства патриотизма, национального самосознания 
и гражданского долга, через сохранение культурного исторического наследия Республики Беларусь.  

В процессе подготовки и проведения фестивальных мероприятий решаются задачи, направленные 
на: гражданское и патриотическое воспитание; возрождение, сохранение и развитие национальной 
культуры; сохранение исторического наследия и исторической памяти; выявление и поддержка наиболее 
талантливых и перспективных исполнителей и творческих коллективов; установление творческих 
контактов, укрепление связей и сотрудничества через творчество; профессиональное ориентирование 
школьников. Следует заметить, что творческое общение организаторов фестиваля с учащимися 
учреждений общего среднего образования и среднего специального образования в процессе проведения 
мероприятий предоставляет возможность для распространения актуальной информации о 
педагогических специальностях и университете в целом в рамках профориентации.  
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С каждым годом своего проведения Открытый фестиваль-конкурс «Диалог талантов» расширяет 
свои границы. В фестивале принимают участие обучающиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, 
учреждений высшего образования города Витебска и Витебской области, а также с 2023 года Российской 
Федерации.  

Открытый фестиваль-конкурс «Диалог талантов» проводится по следующим конкурсным 
номинациям: хоровое пение, вокал, инструментальная музыка, хореография, театральное мастерство, 
фольклорно-этнографический жанр и театр моды. Яркой иллюстрацией развития чувства патриотизма 
учащихся является вокальное направление. Исполнение песен на родном языке, популяризация 
народного творчества воспитывает любовь к своей стране. Участники конкурса учатся чтить традиции 
своего народа, с уважением относиться к национальным ценностям, любить песни и культуру родного 
языка. 

Мероприятия фестиваля-конкурса способствуют не только реализации творческого потенциала 
участников, но и предоставляют возможность продемонстрировать свое отношение к сохранению 
традиций и культуры своего народа. Данное направление нашло свое воплощение в специфике 
творчества детских театров моды: в показе были представлены своеобразные модели из льна, в 
музыкальном оформлении дефиле использовался белорусский материал.  

Конкурс-фестиваль выполняет важнейшую функцию развития и социализации детей и молодежи, 
является одним из самых действенных способов активизации их творческой деятельности. Кроме того, 
участие в нем предоставляет возможность совершенствования уровня исполнительского мастерства, 
наполняет жизнь яркими событиями и эмоциями. Открытый фестиваль-конкурс «Диалог талантов», как и 
большинство проектов для детей, выявляет перспективных исполнителей в различных творческих сферах. 
В дальнейшем с ними  осуществляется работа по раскрытию их творческого потенциала.  

Результаты проведения Открытого фестиваля-конкурса «Диалог талантов» были представлены и 
апробированы на VII презентационном проекте «Марафон успешных практик специалистов в сфере 
организации работы с молодежью» в ГУО «Республиканский институт высшей школы» (РИВШ). 

Проведение Открытого фестиваля-конкурса «Диалог талантов» подтверждает актуальность 
существования подобного рода мероприятий, так как представляет собой «диалог, направленный на 
взаимопонимание и духовное обогащение через искусство» [1, с. 169]. Данный проект неповторим и 
интересен благодаря общению молодых талантов друг с другом и с публикой.  

Важным направлением в ежегодном проведении Открытого фестиваля-конкурса «Диалог талантов» 
является целенаправленная работа с детьми и молодежью: выявление, поддержка, пропаганда их 
таланта, укрепление существующих коллективов и создание новых. В настоящее время участие в 
фестивальных и конкурсных мероприятиях занимает важное место в жизни детей и молодежи, 
способствует развитию их познавательного интереса, знакомит с художественной культурой разных 
регионов, содействует установлению дружеских контактов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Жукова, О. М. Фестиваль как актуальная форма презентации детского творчества / О. М. Жукова // Мир 
детства в современном образовательном пространстве: V Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 29-30 
сентября 2013 г.: сб. науч. ст. – Витебск, 2013. – С. 167–170. 

 
© Корытько Е.В., Жукова О.М., 2023 

  

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

180 

УДК 37 
Лыткина Н.Г., 

Воспитатель 
МАДОУ д/с №66 «Теремок» г. Белгород 

Кузина Е.В., 
Воспитатель 

МАДОУ д/с №66 «Теремок» г. Белгород 
Гахова О.Г., 

Воспитатель 
МАДОУ д/с №66 «Теремок» г. Белгород, рф 

 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблеме здоровья детей, которая на сегодняшний день, как никогда актуальна. 
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для 
здоровья воспитанника больше, чем врач. 
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Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. Здоровье 

человека – это главная ценность жизни. 
Проблема здоровья детей сегодня, как никогда актуальна. К этой проблеме обращались И. И. 

Бецкой (XVIII в.), В. Н. Нестеров (1882 г.), М. В. Антропова (1969 г.), А. А. Солнцев (1985 г.), из современников 
– В. Ф. Базарный. 

Конвенция ООН о правах ребенка говорит о необходимости государств-участников об охране прав 
детей на здоровье. Более 30 законодательных и нормативно-правовых актов определяют в Российской 
Федерации права детей на различную помощь, в т. ч. в охране здоровья. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей 
человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 
только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. Если раньше говорили: «В здоровом теле - 
здоровый дух», то не ошибается тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

Необходимы валеологизация учебно-воспитательного пространства и включение здоровьесберегающих 
технологий в образовательные программы и учебные планы педагогов. 

Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике педагогики оздоровления как наилучшим. 
Только оптимальное сочетание специфических и общепедагогических методов в соответствии с 
методическими принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 
здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. 

Использование методов и приемов зависит от многих условий: от профессионализма педагога, от 
его личной заинтересованности, от уровня города, района, учебного заведения. Только при условии, что 
все отдельные подходы будут объединены в единое целое, можно рассчитывать на то, что будет 
сформировано здоровьеобразовательное пространство, реализующее идеи здоровьесберегающей 
педагогики. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

181 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позволяющими генерировать 
плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими положительные педагогические результаты. 
Среди этих качеств можно выделить: 

• высокий уровень профессионально–этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; 
• способность к формированию и развитию личностных креативных качеств;  
• знания формирования и функционирования психических процессов, состояний и свойств 

личности, процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, творческого 
совершенствования человека; 

• владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в 
учебных программах и мероприятиях, умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а 
также способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Подготовка к здоровому образу жизни должна стать приоритетным направлением в деятельности 
каждого образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Что значит хороший педагог? По Сухомлинскому, это, прежде всего, человек, который любит детей, 
находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком, 
умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, 
никогда не забывает, что и сам он был ребенком. 
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Аннотация 
Приобщение студентов системы среднего профессионального образования к массовому спорту для 
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укрепления и сохранения здоровья через деятельность спортивных клубов на основе участия в 
студенческих спортивных лигах является важной государственной задачей. 

Для решения этой задачи необходимы эффективные технологии организации деятельность 
спортивных клубов на основе участия каждого студента в массовом спорте в составе своей студенческой 
группы как единой спортивной команды, в которой каждый студент вносит свой вклад в общий 
спортивный результат (далее - инновационная технология организации деятельности спортивных клубов). 
Такой технологией (технология - применение научного знания для решения практических задач) является 
организации деятельности спортивных клубов на примере проведения межрегиональной «Лиги 
чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Республики Бурятия и Забайкальского края». 

Инновационная технология организации деятельность спортивных клубов на примере 
межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края» позволяет организовать 
межрегиональную «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций регионов» и приобщить  студентов из  учреждений системы 
профессионального образования страны к массовому спорту (независимо от специальности, профессии, 
уровня физической подготовленности) для формирования здорового образа жизни, укрепления и 
сохранения здоровья, подготовки трудовых резервов к будущей профессиональной деятельности, 
воспитания здорового подрастающего поколения. 

Ключевые слова: 
Спортивные клубы, студенты, межрегиональные клубные соревнования,  

здоровье, массовый студенческий спорт. 
 
Приобщение студентов системы среднего профессионального образования к массовому спорту для 

укрепления и сохранения здоровья является важной государственной задачей.   Наиболее эффективным 
средством для решения этой задачи являются спортивные клубы. При этом, необходимо применение 
инновационных технологий организации деятельности спортивных клубов для приобщения всех 
студентов (независимо от специальности, профессии, уровня физической подготовленности) через 
клубную деятельность к массовому спорту. Такой технологией (технология - применение научного знания 
для решения практических задач) является организации деятельности спортивных клубов на примере 
проведения межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края». 

Межрегиональная «Лига чемпионов 
студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики 
Бурятия и Забайкальского края» проводится  на 
основе инновационной технологии  деятельности 
спортивных клубов, которая апробирована  при  
проведении «Лиги чемпионов студенческих 
спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Забайкальского 
края»,  в рамках «Студенческого спортивного 
клубного движения  профессиональных 
образовательных организаций Забайкальского 
края».   

В системе профессионального образования Забайкальского края с 2019-2020 уч. года осуществляет 
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деятельность «Студенческое спортивное клубное движение профессиональных образовательных 
организаций Забайкальского края», которое объединяет более 20 спортивных клубов в 
профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) региона.  

Основа массовости участия студентов в мероприятиях спортклубов профессиональных 
образовательных организаций Забайкальского края в рамках «Студенческого спортивного клубного 
движения  ПОО Забайкальского края» - каждая студенческая группа единая команда!   

В полном численном составе каждая студенческая группа как единая команда принимает участие в 
здоровьеобучающих и физкультурно-спортивных клубных мероприятиях.  

Спортивные клубы осуществляют деятельность по 
здоровьеобучающему и физкультурно-спортивному направлениям, 
активно участвуют в «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
ПОО Забайкальского края».  

В 2022-2023  учебном году  в  локальном, муниципальном, 
региональном этапах «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 
(в рамках «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 
Забайкальского края»)  приняли участие более 8 тыс. студентов из 345 
студенческих групп из более  20  ПОО региона, которые представляли 
более 30 специальностей, профессий:  повара, бухгалтера, экономисты, 
слесаря, сварщики, трактористы, ветеринары, воспитатели ДОУ, учителя 
начальных классов, учителя физической культуры, горняки, маркшейдеры, мастера по обработке 
цифровой информации, операторы связи, контролеры банка, машинисты, проводники, хореографы, 
фельдшеры, техники-автомеханики, мастера общестроительных работ, мастера жилищно-коммунального 
хозяйства, монтажник связи, сварщики, электромонтажники электрических сетей и электрооборудования 
и др.     

Применение инновационной технологии  организация деятельности спортивных клубов на основе  
проведения «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций Забайкальского края», «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края» по новому 
позиционирует в педагогике  студенческую группу:  воспитание обучающихся через  группу как единую 
спортивную команду, формирование в группе между студентами отношений ответственной зависимости, 
сплоченности и нацеленности на единый спортивный результат,  что  значительно расширяет и усиливает 
воспитательный функционал студенческой группы как референтного коллектива на личность каждого 
студента.  

Межрегиональная «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края» 
состоялась в Республики Бурятия 15 мая 2023 года на базе ГАПОУ 
«Политехнический техникум». 

Участники межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих 
спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Республики Бурятия и Забайкальского края» определены в  г. Чите 11 ноября 
2022 года на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса» в матчевой встрече студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края и 
Республики Бурятия и в г.Улан-Удэ 15 марта 2023 года на базе  ГАПОУ 
«Бурятский республиканский педагогический колледж» в  «Лиги чемпионов 
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студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия».  
11 ноября 2022 года в г. Чите на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

состоялась матчевая встреча студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций Забайкальского края и Республики Бурятия. Соревнования в рамках матчевой встречи 
проводились среди студенческих групп, которые представляли спортклубы, одномоментно по 6 видам 
спорта: волейболу, стритболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу.    

Победители и призеры матчевой встречи награждены кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Забайкальского края и Ассоциации «Совет директоров учреждений 
профессионального образования Забайкальского края». 1 место занял студенческий спортивный клуб 
«Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» (студенческая группа ОР-21-2). 2 
место заняли студенческий спортивный клуб «ФИЗ-рост» ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 
(студенческая группа ТА-31) и студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевыхтехнологий и бизнеса» (студенческая группа ИКСиС 21-1). 3 место студенческий спортивный 
клуб «Эверест» ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» (студенческая 
группа № 280). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке: руководитель Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального 

образования Забайкальского края», директор ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 
технологий и сервиса» Е.Н. Кузьминская (в центре), координатор по организации спортивных клубов в 
ПОО Забайкальского края И.В. Меньшов (слева на снимке), главный судья соревнований, руководитель 
физического воспитания ГПОУ ЧТОТиБ В.Н. Травкин (справа на снимке) награждают дипломом и кубком 
матчевой встречи спортивный клуб «ФИЗ-Рост» ГАПОУ «Политехнический техникум» Республики Бурятии. 

 
По итогам матчевой встречи право выступить в межрегиональной 

«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского 
края» получили  «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. 
М.И. Агошкова» (студенческая группа  ОР-21-2), студенческий спортивный 
клуб «ФИЗ-Рост» ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (студенческая 
группа ТА-31) и студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ 
«Читинский техникум отраслевыхтехнологий и бизнеса» (студенческая 
группа ИКСиС 21-1). 

В г.Улан-Удэ  15 марта 2023 года на базе ГАПОУ «Бурятский 
республиканский педагогический колледж» проведена «Лига чемпионов 
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студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия» 
(с определением лучшего клуба для участия в  межрегиональной «Лиги чемпионов ССК ПОО Республики 
Бурятия и Забайкальского края» в мае 2023 года).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На снимке: фрагмент открытия «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия» 15 марта 2023 года в г. Улан-Удэ. 
В центре координатор по организации спортивных клубов в ПОО Забайкальского края, главный судья 
«Лиги чемпионов ССК ПОО Республики Бурятия» И.В. Меньшов 

 
Соревнования проводились среди студенческих групп, которые представляли спортклубы, 

одномоментно по 6 видам спорта: волейболу, стритболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, 
дартсу. В соревнованиях принимали участие все студенты, независимо от уровня физической 
подготовленности. Так, студенты, которые участвовали в волейболе, стритболе, настольном теннисе в 
обязательном порядке были из основной группы здоровья (по показаниям к академическим занятиям 
физическим воспитанием). Студенты, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной 
медицинской группе, принимали участие только в видах спорта, которые не предъявляют повышенных 
требований к основным системам организма: шашки, шахматы, дартс. Виды спорта спартакиады являются 
бесконтактными и поэтому от студенческих групп участвовали в т.ч. смешанные команды (юноши, 
девушки). 

Победители и призеры определялись по наименьшей сумме занятых мест в 6 видах спорта. Все 
участники «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций Республики Бурятия» награждены кубками и дипломами. 

 
По итогам «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия» победитель: спортивный клуб «Олимп» ГАПОУ «Бурятский 
республиканский педагогический колледж» (студенческая группа  4311) получил  право участия 15 мая 
2023 года в межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края».  
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15 мая 2023 года в Республики Бурятии на базе ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» состоялась 

межрегиональная «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края». 
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Состав участников межрегиональной 
«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов по Республики Бурятия и Забайкальского края». 

 
1.Республика Бурятия. Студенческий спортивный клуб «ФизРост» ГАПОУ РБ 

«Политехнический техникум» представляла студенческая группа ТЭ-11 (техники-
автомеханики). 

 
2. Республика Бурятия. Студенческий спортивный клуб «Олимп» ГАПОУ РБ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» представляла студенческая группа 
4311 (физическая культура). 

 
 
   3.Забайкальский край. Студенческий спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» представляла студенческая группа ОР-
21-2 (открытые горные работы). 

   
 
4.Забайкальский край. Студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых технологий и бизнеса» представляла студенческая группа ИКСиС 21-1 
(инфокоммуникационные сети и системы связи). 

 
Межрегиональная «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского 
края» проводилась по 6 видам спорта: волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу, 

шахматам, шашкам, дартсу. Одномоментно участники - студенческие группы соревновались в 6 видах 
спорта и по наименьшей сумме занятых мест в каждом виде спорта (1 место  - 1 балл, 2 место -2 балла и 
т.д.) определялись победители и призеры. 
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На снимке: спортивные клубы (представляют студенческие группы) соревнуются по 6 видам спорта  

(волейбол, стритбол, настольной теннис, шашки, шахматы, дартс) в рамках межрегиональной «Лиги 
чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО  Республики Бурятия и Забайкальского края». 

 
На открытии участников «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов профессиональных образовательных 
организаций Республики Бурятия и Забайкальского края» 
приветствовали: руководитель Общероссийской общественной 
организацией «Союз директоров средних специальных учебных 
заведений России», кандидат экономических наук, доктор 
педагогических наук, профессор В.М. Демин (видеообращение), 
заместитель председателя Правительства Республики Бурятия по 
социальной политике - министр здравоохранения Республики 
Бурятия Е.Ю. Лудупова, первый заместитель министра - 

председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Республики Бурятия Н.Ю. 
Сандакова, заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия Э.Д. Биликтуев, 
председатель РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций» Республики 
Бурятия О.В. Якимов, председатель  Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального 
образования Забайкальского края» Е.Н. Кузьминская и др.  

Все выступающие отметили особую ценность и важность 
проведения «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 
профессиональных образовательных организаций  Республики Бурятия 
и Забайкальского края»  для организации студенческих  спортивных 
клубов в каждой образовательной организации и обеспечению их 
участия в студенческих спортивных лигах с целью  приобщения каждого 
студента к массовому спорту, формирования здорового образа жизни, 
укрепления и сохранения здоровья, эффективной подготовки трудовых 
резервов к будущей профессиональной деятельности, ведь государству 
нужны не только грамотные, хорошо подготовленные специалисты, но 
и духовно, физически здоровые граждане, здоровое подрастающее 
поколение!  
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На снимке: приветствие заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия, министра 

здравоохранения Бурятии Е.Ю. Лудуповой к участникам соревнований. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На снимке: приветствие первого заместителя министра образования Республики Бурятия  
 Н.Ю. Сандаковой к участникам соревнований. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На снимке: приветствие заместителя министра спорта и молодежной политики  
Республики Бурятия Э.Д. Биликтуев к участникам соревнований. 
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На снимке: приветствие начальника отдела среднего профессионального образования министерства 
образования и науки Республики Бурятия Т.Ю. Бадлуевой к участникам соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На снимке: приветствие руководителя РОО «Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций» Республики Бурятия О.В. Якимова к участникам соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

На снимке: приветствие руководителя Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального  
образования Забайкальского края» Е.Н. Кузьминской к участникам соревнований. 
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На снимках: фрагменты открытия «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края». 
 

 Межрегиональная «Лига чемпионов 
студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики 
Бурятия и Забайкальского края» является 
связующим звеном между спортивными 
клубами регионов, между «Лигой чемпионов 
студенческих спортивных клубов ПОО 
Забайкальского края» и «Лигой чемпионов 
студенческих спортивных клубов ПОО 
Республики Бурятия».   
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 Все участники «Лиги чемпионов 
ССК ПОО Республики Бурятия и 
Забайкальского края» награждены 
кубками и дипломами Министерства 
образования и науки Забайкальского 
края, Министерства образования и 
науки Республики Бурятия, Ассоциации 
«Совет директоров учреждений 
профессионального образования 

Забайкальского края», РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций» 
Республики Бурятия. 

Победители и призеры  
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«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 
Республики Бурятия и Забайкальского края» 

 
 1 место 

Студенческий 
спортивный клуб  

«Горняк» 
 
 
 
 
 

 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова». 

Представляла клуб «Горняк» студенческая группа 
ОР-21-2: специальность – открытые горные работы.   

 
                  2 место 

Студенческий  
спортивный клуб «Олимп»  

 
 
 
 
 

 
ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский педагогический колледж».  

Представляла клуб «Олимп» студенческая группа 4311: 
специальность – физическая культура.     

 
                        

3 место 
Студенческий 

спортивный клуб 
«Строитель» 

 
 
 
 

 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса». 

Представляла клуб «Строитель» студенческая группа ИКСиС 21-1:  
специальность  – инфокоммуникационные сети и системы связи.  

 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

194 

    На снимке: Спортивные клубы (представляют студенческие группы) – участники 
межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Республики Бурятия и 
Забайкальского края» в Республики Бурятии 15 мая 2023 года. В центре: председатель РОО «Совет 
директоров профессиональных образовательных организаций» Республики Бурятия О.В. Якимов, 
координатор по организации спортивных клубов в ПОО Забайкальского края, главный судья 
межрегиональной «Лиги чемпионов ССК ПОО Республики Бурятия и Забайкальского края» И.В. Меньшов. 

 
  Инновационная технология организации деятельность спортивных клубов на примере 

межрегиональной «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края» обладает большим 
потенциалом к масштабированию и транслированию в системы профессионального образования 
регионов страны.      

Учебно-методическая база инновационной технологии представлена учебно-методическим 
пособием «Организация деятельности спортивных клубов в системе профессионального образования для 
массового спорта и здоровьеобучения студентов». Рецензенты издания: Т.К. Клименко, доктор 
педагогических наук, профессор, Забайкальский государственный университет; О.В.Якимов, кандидат 
педагогических наук, доцент, ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 
политики», руководителя РОО «Совет директоров профессиональных образовательных организаций» 
Республики Бурятия. 

Инновационная технология организации деятельность спортивных клубов для приобщения  
каждого студента к массовому спорту  может применяться и в учреждениях системы высшего 
образования. 

Автор инновационной технологии организации деятельность 
спортивных клубов для приобщения каждого студента к массовому 
спорту к.п.н. И.В. Меньшов.  

Инновационная технология организации деятельность 
спортивных клубов разработана автором на основе современной 
научной, учебно-методической и организационно-структурной 
базы с применением личного практического опыта руководства 
министерством физической культуры и спорта региона страны и 

эффективного решения задач по развитию массового спорта  среди различных групп населения, в т.ч. 
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студенческой молодежи.  Инновационная технология организации деятельность спортивных клубов 
способствует участию каждого студента в массовом спорте в составе своей студенческой группы как 
единой спортивной команды (независимо от специальности, профессии, уровня физической 
подготовленности).   

Потенциал инновационной технологии позволяет организовать межрегиональную «Лигу 
чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций регионов» 
и вовлечь студентов учреждений системы профессионального образования страны в массовый спорт 
(независимо от специальности, профессии, уровня физической подготовленности).  

В целом, применение инновационной технологии на примере межрегиональной «Лиги чемпионов 
студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и 
Забайкальского края» наглядно продемонстрировала (доказательная практика) ее эффективность для 
организации деятельность спортивных клубов с целью приобщения студентов к массовому спорту, 
подготовки трудовых резервов, воспитания здорового подрастающего поколения! 

Список использованной литературы: 
 1.Организация деятельности студенческого спортивного клуба:учеб.-метод. пособие / И.В. Меньшов -
Чита: ЗабГУ, 2015. - 205 с.  
2.Организация деятельности спортивных клубов в системе профессионального образования для массового 
спорта и здоровьеобучения студентов: учеб.-метод. пособие / И.В. Меньшов – Чита, 2023. – 120 с.  

© Меньшов И.В., 2023 
 
 
 
 
УДК 37 

Мусатова Г.В., Трунова О.А. 
Преподаватели общественных дисциплин  

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания», 
г. Белгород, РФ 

   
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

 
Гуманизация процесса обучения требует творческого подхода преподавателя к конструированию 

учебного занятия. Поскольку, роль образования в современном обществе не сводится только к простому 
сообщению определенного количество знаний, образование должно превратить эти знания в инструмент 
творческого освоения окружающего мира, и при этом происходит не только приращение знаний, умений, 
навыков, но и развитие самой личности. Поэтому актуальным является поворот педагогической практики 
к исследовательским, поисковым методам обучения, когда обучающийся поставлен в ситуацию 
получения знаний в процессе активного процесса познания. 

Изучение литературного произведения или исторического источника – это серьезный труд для 
обучающегося. И задача преподавателя состоит в том, чтобы сделать этот труд привлекательным, 
познавательным, интересным и полезным организовать его таким образом, чтобы общение с книгой или 
статьей стало для обучающегося открытием жизненных ценностей, доставило радость самого процесса 
познания, а не разочарование. Поэтому предлагаемый обучающимся материал должен быть построен на 
основе личностно-смысловой и эмоционально-психологической значимости для обучающегося.  

Вовлечение обучающегося в познавательный процесс, процесс исследования изучаемой проблемы 
происходит на диалоговой основе, а именно вопрос преподавателя вызывает у обучающегося не только 
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и не столько ответ, сколько в свою очередь вопрос. Поэтому ценность такого диалога состоит в том, что 
сам процесс обучения реализуются как в сфере знаниевой, так и нравственно-этической, результатом 
которого является обогащение субъектного опыта личности обучающегося.  

Метод исследования организуется на основе совместной деятельности обучающихся, что отвечает 
не только их возросшей потребности в межличностном общении, но и создает условия для их личностного 
роста.  

Содержательную основу исследовательского подхода к обучению составляет взаимосвязь между 
содержанием изучаемого материала, методами и формами обучения, организационными формами 
учебной работы. Процессуальную основу его составляет поисково-творческая деятельность, 
способствующая организованному усвоению опыта творческой и исследовательской деятельности и 
применению знаний, способов действий.  

Элементы исследовательского обучения реализуются не в содержании обучения, а в методах, 
приемах и формах, которые основаны на проблемных ситуациях. К таким методам относятся:  

− Проблемная беседа: метод изложения материала, при котором монолог преподавателя 
перемежается с дискуссиями, спровоцированными его проблемными вопросами. Технология проведения 
проблемной беседы состоит в следующем:  

− в объяснении материала в форме диалога по заранее продуманным проблемным вопросам;  
− на каждый проблемный вопрос обучающиеся высказывают самые разные идеи и гипотезы,  
− совместный анализ предложенных гипотез, выделение 2-3 самых верных и существенных;  
− аргументация авторам своей позиции,  
− вопросы оппонентов;  
− обобщение высказанных позиций преподавателем.  
− Эвристическая (поисковая) беседа: система логически связанных вопросов преподавателя и 

ответов обучающихся, в результате которых обучающиеся синтезируют новые для себя знания.  
Технология:  
− преподаватель представляет цепочку аналитических вопросов, разбивающих учебную проблему 

на серию мелких проблем, доступных осмыслению студентов; 
− фиксирование результатов решения этих мелких проблем, их логическое объединение для 

выстраивания нового знания – решения первичной учебной проблемы.  
− Учебное исследование.  
Технология:  
−  осознание обучающимися поставленной проблемы;  
− самостоятельное продумывание плана поиска, построение гипотезы, обдумывание способов ее 

проверки;  
−  проведение наблюдения, опытов, фиксация фактов;  
− сравнение, классификация, обобщение фактов, доказательства, выводы. 
 Исследовательская деятельность характеризуется собственной познавательной потребностью 

обучающегося, самоконтролем и представляет собой высшее проявление их самостоятельности. Ведущей 
же ее характеристикой является творческая активность, которая заключается в инициативном, 
преобразующем отношении к внешней действительности, другим людям, самому себе.  

Урок-исследование представляет следующую схему:  
1. Актуализация: например, рассказ об истории создания произведения, значимость исторического 

документа. 
2. Художественное чтение текста (это стихотворение или небольшой рассказ) или отрывка из текста 

документа. 
3. Постановка проблемы, формулировка темы исследования (зависит от содержания 
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произведения, может быть связана с мнением литературоведов и историков о конкретном 
произведении). 

4. Решения проблемы = лингвистический анализ текста (сюжет, композиция, образы, лексика, 
пространственно-временная организация и т.д.). 

5. Вывод по теме исследования. 
6. Рефлексия: домашнее сочинение-миниатюра или домашнее контрольное сочинение, связанное 

с темой исследования, а также анализ исторического документа. 
Таким образом, цель исследовательского метода обучения заключается в развитии аналитического 

мышления, умения видеть логические взаимосвязи между фактами, формирование навыков синтеза 
новой информации на основе анализа первоисточников. В исследовательском обучении акцент 
переносится с приобретения знаний на развитие личности и мышления. При этом, сама 
исследовательская деятельность обучающихся направлена на создание качественно новых ценностей, 
важных для формирования личности как общественного субъекта на основе самостоятельного 
приобретения личностно - значимых новых знаний, умений и навыков. 

Применяемые элементы исследования на учебном занятии развивают у обучающихся умение 
структурирования информации, коммуникативные способности, навыки группового взаимодействия, 
повышают познавательную мотивацию у обучающихся к изучаемому материалу. Так как с самого начала 
урока стимулируется их самостоятельная поисковая активность, а в конце занятия непременно возникает 
общее ощущение продвижения вперед на пути познания, самообогащения, радостное осознание успеха.  

Для преподавателя главной задачей становится умение создавать соответствующую 
эмоциональную и интеллектуальную обстановку на уроке, атмосферу психологической поддержки, 
ситуацию успеха. Групповое исследование превращает каждого обучающегося и всю учебную группу в 
субъекты процесса самообучения.  

Элементы исследования, применяемые на уроках литературы и истории активизируют 
познавательную деятельность обучающихся, развивают логику мышления, формируют умения работать с 
текстом художественной литературы и источника вчитываться и вслушиваться в отдельное слово, 
анализировать, делать собственные выводы, аргументировать свою точку зрения.  

Метод исследования способствует продуктивному, творческому усвоению знаний и умений, 
создавая положительный эмоциональный фон, и тем самым инициировать активный диалог через анализ 
проблемных ситуаций, разрешения противоречий, самостоятельную работу.   

 © Мусатова Г.В., Трунова О.А., 2023 
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информатики в высшем образовании. Традиционные методы, хотя и по-прежнему ценны, часто не 
обеспечивают вовлечения студентов и предоставления им навыков и знаний, необходимых для успеха в 
современном мире. К счастью, появляется множество современных методов, позволяющих устранить эти 
недостатки и произвести революцию в том, как мы преподаем и изучаем информатику. 

Ключевые слова: 
Современные методы преподавания информатики, активное обучение, обучение с использованием 
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MODERN METHODS OF TEACHING COMPUTER SCIENCE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Annotation 
The rapid development of information technology requires a dynamic approach to teaching computer 

science in higher education. Traditional methods, while still valuable, often fail to engage students and provide 
them with the skills and knowledge needed to succeed in the modern world. Fortunately, many modern methods 
are emerging to address these shortcomings and revolutionize the way we teach and learn computer science. 

Keywords: 
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Вот некоторые из наиболее известных современных методов преподавания информатики в высших 

учебных заведениях: 
1. Активное обучение: учащиеся изучают основные понятия самостоятельно перед уроком с 

помощью специально выделенных ресурсов, что позволяет посвятить время занятий интерактивным 
занятиям, решению проблем и сотрудничеству со сверстниками. 

Проблемное обучение: учащимся знакомятся с реальными проблемами или задачами, и их 
поощряют к совместной работе в небольших группах для исследования, анализа и предложения решений 
с использованием инструментов и концепций информатики. 

Обучение на основе проектов: студенты выполняют расширенные проекты в течение семестра, 
применяя свои знания и навыки для создания реальных решений или прототипов, отвечающих 
конкретным потребностям или задачам. 

2. Обучение с использованием технологий: системы управления обучением (LMS) такие платформы, 
как Blackboard, Canvas и Moodle, облегчают онлайн-обучение, предоставляя централизованный доступ к 
материалам курса, заданиям, каналам связи и интерактивным викторинам. 

Образовательные игры и симуляции. Геймифицированная среда обучения привлекает учащихся 
посредством интерактивных сценариев, задач и систем начисления баллов, повышая мотивацию и 
способствуя сохранению знаний. 

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). Иммерсивные технологии создают интерактивную 
виртуальную среду, в которой учащиеся могут изучать сложные концепции, отрабатывать навыки и 
участвовать в совместной учебной деятельности. 

3. Совместное обучение: учащиеся работают в небольших группах для достижения общих целей, 
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развивая навыки критического общения, сотрудничества и решения проблем. 
Обучение между коллегами: учащиеся берут на себя ответственность за свое обучение, делясь 

знаниями и опытом со сверстниками, создавая благоприятную и инклюзивную среду обучения. 
Интернет-сообщества и форумы. Цифровые платформы побуждают учащихся делиться ресурсами, 

обсуждать идеи и сотрудничать в проектах за пределами обычных стен классной комнаты. 
   4. Персонализированное обучение: используйте алгоритмы для адаптации путей обучения к 

индивидуальным потребностям учащихся, предлагая дифференцированное обучение и 
персонализированную обратную связь. 

Открытые образовательные ресурсы (ООР). Свободно доступные онлайн-ресурсы, такие как 
учебники, учебные пособия и видео, позволяют учащимся получать доступ к образовательным 
материалам в удобном для них темпе. 

Самостоятельное обучение: учащиеся получают больший контроль над своим обучением, ставя 
индивидуальные цели, выбирая учебные мероприятия и продвигаясь в своем собственном темпе.    

5. Обучение предпринимательству: хакатоны и инновационные задачи. Поощряйте студентов 
разрабатывать инновационные решения реальных проблем, сотрудничая в группах во время 
ограниченных по времени мероприятий. 

Инкубаторы и акселераторы стартапов: предоставляют студентам наставничество, ресурсы и 
сетевые возможности для разработки и запуска собственных технологических стартапов. 

Стажировки и обучение на рабочем месте: интегрируйте практический опыт работы в учебную 
программу, позволяя студентам применять свои знания и навыки в реальных условиях. 

Включив эти современные методы в свой педагогический инструментарий, преподаватели могут 
создать увлекательный и эффективный опыт обучения, который позволит учащимся стать уверенными и 
всесторонними профессионалами в области информатики. 
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В статье осуществлен анализ различных подходов к развитию пространственного мышления детей 
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младшего школьного возраста. Актуальность данной проблемы обусловлена противоречием между 
наличием разработанных методов и приемов формирования пространственного мышления в психологии 
и методике и недостаточной разработанностью научно обоснованной системы заданий, которая 
способствовала решению обозначенной проблемы. Отсутствие такой системы является причиной низкого 
уровня сформированности у выпускников начальной школы пространственного мышления, что влияет на 
целостность развития интеллектуальной сферы учащихся.  
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Annotation 

The article analyzes an important problem about the development of spatial thinking of primary school 
children. This is a necessary process that is relevant in the modern world. The relevance of this topic is due to 
the contradiction between the existence of developed methods and techniques for the formation of spatial 
thinking in psychology and methodology and the lack of a system of tasks that would contribute to its formation 
in elementary school students. The absence of such a system is the reason for the low level of formation of spatial 
thinking among primary school graduates, without which it is impossible to talk about the full development of 
the intellectual sphere of students. 
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Многочисленные исследования показывают, что психические особенности детей младшего 

школьного возраста формируются и развиваются в зависимости от условий, в частности от содержания и 
методов школьного обучения. Развитие начинается с интеллектуальной сферы, и, прежде всего, с 
мышления. Особое место здесь занимает пространственное мышление.  

Теоретический анализ исследований, посвященных развитию пространственного мышления как 
особого вида умственной деятельности, обеспечивающего создание пространственных образов и 
оперирование ими в процессе решения различных практических и теоретических задач, представлен в 
работах ученых психологов: Б. Г. Ананасьева, О. С. Гурова, И. М. Сеченова, А. И. Зотова, А.А. Ухтомского, И. 
С. Якиманской и др. 

По мнению доктора психологических наук, профессора И. С. Якиманской, пространственное 
мышление формируется в результате общего психического развития ребёнка, его взаимодействия с 
окружающим миром, а также под влиянием обучения, в ходе которого ученик познаёт пространственные 
свойства и пространственные отношения объектов. [1]. 

И.М. Сеченов считал, что восприятие пространственных свойств и пространственных отношений 
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предметов осуществляется благодаря взаимодействию в работе зрительного и двигательного 
анализаторов [2]. 

А.А. Ухтомский, признавая огромную роль зрения в пространственной ориентировке, подчеркивал, 
что ориентировка в пространстве есть дело комплексного рецептора, который направлен на метрическое 
восприятие форм в трех измерениях и представляет собой координированное сочетание одновременных 
зрительных и мышечных проприоцептивных рецепций со вспомогательными осязательными 
рецепциями. Зрение тесно связано с тактильной рецепцией и вестибулярными реакциями. Именно в этих 
рецепторах начинается первая ориентировка в пространстве и восприятие форм предметов [2]. 

Нам близка точка зрения И. С. Якиманской, так как актуальность работы по созданию условий для 
эффективного развития пространственного мышления школьников вновь выдвигается на первое место. 

Произвольное оперирование образами особенно отчетливо наблюдается в школьном возрасте, 
когда происходит интенсивное психическое развитие. Развитие пространственного мышления 
осуществляется в этом возрасте под решающим воздействием тех школьных предметов, которые 
наиболее «ответственны» в его развитии, так как без этого не может быть эффективного усвоения новых 
знаний. 

Результатами психического исследования доказано, что сенситивным методом для развития 
пространственного мышления является возраст от 6 до 10 лет. 

Теоретический анализ показывает, что понимание и усвоение в этом возрасте образной 
информации осуществляется без лишних психофизиологических затрат, без принуждения и без 
специальных волевых усилий. Но наглядно-образное мышление старшего дошкольника и первоклассника 
должно совершенствоваться, так как не может быть и дальше идеальным способом познания. Наступает 
новый этап, в котором органично сочетается образное и логическое, происходит медленный плавный 
переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому. При этом следует отметить, что 
формирование пространственных представлений начинается еще в недрах наглядно-действенного 
мышления и продолжается, приобретая новые более совершенные формы на последующих ступенях 
психического развития. 

Следует отметить, что именно на уроках математики в ходе работы с геометрическим материалом 
формируются такие знания о пространстве, как: форма (прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник 
и др.), величина (большой, маленький, больше, меньше, равные), протяжённость (длинный, короткий, 
широкий, узкий, высокий, слева, справа, горизонтально, прямо), положение в пространстве (посередине, 
справа, слева, сбоку и др.) 

Благодаря решению геометрических задач у ребёнка возникают абстрактные образы, в которых 
фиксируются форма, величина, пространственное соотношение фигур или их частей. Создавая 
геометрические образы и оперируя ими, ученики вынуждены видеть «в уме» все признаки, свойства 
геометрического объекта. Работа с геометрическими объектами позволяет активно использовать 
наглядно-действенный, наглядно-образный и наглядно-логический уровни мышления, которые наиболее 
близки младшим школьникам и опираясь на которые дети выходят на высшую ступень в своем развитии 
– словесно-логический уровень.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований определим основные задачи изучения 
геометрического материала: 

• развитие плоскостного и пространственного мышления школьников; 
• уточнение и обобщение геометрических представлений школьников;  
• формирование некоторых основных геометрических понятий: основные виды плоскостных и 

пространственных фигур, их связь между собой. 
• подготовка к изучению систематического курса геометрии в основном звене школы. 
Геометрическое мышление в основе своей есть мышление образное, чувственное, физиологически 
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связанное с субдоминантным полушарием головного мозга. Только по мере развития геометрического 
мышления происходит возрастание логической составляющей и, соответственно, роли левого полушария. 
Для детей с преимущественным развитием правого полушария изучение геометрии в возрасте 8- 9 лет 
исключительно важно в прямом физиологическом смысле.  

При левополушарном характере традиционной программы, по исследованиям учёных, дети 9- 10 
лет остаются правополушарными. Лучших результатов добиваются те учителя, которые опираются на 
образность, наглядность, эмоциональность ребёнка, что в изобилии предоставляет геометрический 
материал. Это утверждение подтверждают слова древнейшего математика – логика И. Соньера: «Обучая 
левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. Обучая правое полушарие, вы обучаете весь 
мозг».  

Знания о пространстве, приобретенные на уроках математики, в дальнейшем будут способствовать 
успешному усвоению материала при изучении всех учебных предметов.  

Следовательно, можно сделать следующие выводы: работа с геометрическими объектами 
способствует развитию пространственного мышления младших школьников как разновидности образного 
мышления. 

Элементы геометрии занимают значительное место в программе по математике и изучаются в 
течение всего периода начального обучения. Как правило, отдельные вопросы, относящиеся к теме, не 
выделяются в отдельные блоки, а переплетаются с изучением основного (арифметического) материала.  

Проанализируем учебно-методический комплекс, разработанный Г. Л. Муравьёвой, М. А. Урбан. 
Данный курс предполагает формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 
учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 
чертёжными и измерительными приборами. Круг формируемых у детей представлений о различных 
геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется постепенно [3]. 

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 
практических упражнений, связанных с построением фигур, изучением их некоторых свойств. Работа над 
геометрическим материалом по возможности связывается с изучением арифметических вопросов. Так, с 
самого начала геометрические фигуры и их элементы используются в качестве объектов счета. Для 
введения понятий «сложения» и «вычитания» используются модели из геометрических фигур.  

С самых первых уроков 1 класса учащиеся знакомятся с такими геометрическими фигурами, как 
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Часто на страницах учебника первоклассники встречаются с 
изображениями объёмных фигур (кубов, цилиндров), которые используются в качестве зрительной опоры 
при изучении состава чисел. Наряду с этими конкретными вопросами рассматриваются более абстрактные 
понятия точки, отрезка, ломаной линии, многоугольника. Уже во втором классе, выполняя задания 
повышенной сложности, дети знакомятся с элементарными задачами на проекцию объёмных предметов 
(домов, кубиков). В четвёртом классе знакомство с геометрическими телами (куб, призма, пирамида, 
цилиндр, конус, шар) предлагается на ознакомительном уровне.  

Таким образом, как показал теоретический анализ исследований, количество заданий на развитие 
пространственного мышления возросло. Однако для успешного обучения учащихся этому вопросу 
необходимо уделять больше внимания, чем это предусматривается в литературе начальной школы. В 
программах для начальной школы перед учителем ставится задача развития пространственного 
мышления школьников. И поэтому нам в своей работе необходимо использовать все возможности 
учебников и при этом самим находить эффективные задания и упражнения. 
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В условиях типизации дошкольного образования одной из приоритетных задач, обозначенных в 

федеральной образовательной программе дошкольного образования, является задача развития 
инициативности, самостоятельности и ответственности у детей дошкольного возраста[4]. Это означает, что 
детей необходимо научить самостоятельно строить свои отношения с природой, с предметами 
рукотворного мира, с другими людьми; самостоятельно осуществлять действия по самопознанию, 
самооценке, самоопределению и формировать через это отношение к самому себе. Формирование 
самостоятельности связано с освоением ребенком разных видов деятельности: предметной, игровой, в 
которых он приобретает возможность проявлять себя. К тому же, самостоятельная деятельность является 
одной из основных форм организации образовательного процесса дошкольного образовательного 
учреждения (наряду с совместной деятельностью), а также условием формирования самостоятельности 
воспитанников. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста целесообразно формировать самостоятельность. По 
утверждению психологов (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн) именно 
дошкольный возраст является сензитивным для формирования основ самостоятельности и освоения 
воспитанниками различных видов деятельности[1]. 

Изучение психолого-педагогических исследований позволяет констатировать, что в отечественной 
науке нет единого понимания сущности самостоятельности, определения ее места в структуре личности и 
твердых рекомендаций по ее формированию. Как показали исследования Т.В. Гуськовой, Н.В. Елизаровой, 
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Г.Р. Цукерман, самостоятельность имеет достаточно важную характеристику – степень выраженности [2]. 
В дошкольной педагогике самостоятельность рассматривается в сочетании с близкими ей или 
включенными в нее нравственными качествами: с организованностью (З.С. Лиштван), с ответственностью 
(К.С. Климова), с настойчивостью (И.И. Щербина), с активностью (Л.И. Сайгушева). 

В работах Т.И. Бабаевой отчетливо выделяется подход к самостоятельности как интегральному 
качеству личности, объединяющему в себе интеллектуальную, нравственно – волевую, эмоциональную 
стороны личности. 

При этом внимание многих исследователей акцентируется на том, что самостоятельность является 
постепенно развивающимся качеством, которое характеризуется стремлением к решению задач 
деятельности без помощи со стороны других людей, умением поставить цель деятельности, осуществить 
элементарное планирование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной 
цели. Самостоятельность также является способностью к проявлению инициативы и творчества в решении 
возникающих задач. 

На протяжении дошкольного детства тесная связь между ребенком и взрослым ослабевает и 
видоизменяется. Дошкольник стремится действовать независимо от взрослого, у ребенка формируется 
тенденция к самостоятельности. Самостоятельные действия детей к началу дошкольного детства 
начинают принимать форму деятельности. В разных видах деятельности к среднему дошкольному 
возрасту начинают проявляться разные формы самостоятельного поведения. Самостоятельное поведение 
к старшему дошкольному возрасту, приобретая устойчивость, свидетельствует о появлении 
самостоятельности как качества личности. Это проявляется в разных видах практической деятельности и 
общении ребенка со взрослыми и сверстниками. Формирование самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста происходит исключительно в активной деятельности. 

Таким образом, самостоятельная деятельность дошкольников предполагает выстраивание 
собственной деятельности ребенка в соответствии с его потребностями и интересами и ее реализацию с 
учетом имеющихся условий, то есть развитие детской деятельности. Поэтому педагогам необходимо 
создавать правильные условия для становления самостоятельной деятельности дошкольника. 

Организация образовательного процесса в форме самостоятельной деятельности – это не только 
создание условий предметной среды и деятельность детей без педагога, это целенаправленный, 
спланированный процесс, который предполагает обязательный результат. К необходимым условиям, 
обеспечивающим формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста, по мнению С. Д. 
Кириенко, относятся: постоянное обогащение способов действия и знаний детей; побуждение детей к 
проявлению инициативы и творчества; насыщение жизни детей разнообразными ситуациями, 
требующими нестандартного подхода, проявления творчества и воображения. Возможно прохождение 
ребенком пути к самостоятельности через овладение совместной деятельностью; опора на систему 
детской деятельности; особая организации совместной деятельности детей и педагогов; применение 
определенной тактики педагогического руководства (индивидуально-дифференцированный подход); 
создание обогащенной предметно-развивающей среды[3]. 

Таким образом, многочисленные исследования показывают, что на протяжении детства 
самостоятельность проходит путь прогрессивного развития, приобретая все более сложные формы 
Самостоятельность - это не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое. 
Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного характера к 
самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном повышении роли детского сознания, 
самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. 

С целью выявления тенденций формирования самостоятельности дошкольников, мною была 
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проведена опытно-экспериментальная работа в дошкольной образовательной организации, которая 
позволила обозначить проблемы ее формирования. Исходя из позиции, что важными условиями 
формирования самостоятельности детей являются не только правильно организованная развивающая 
предметно-пространственная среда и ее содержательное наполнение, а также грамотная организация 
совместной практической деятельности взрослых и детей. 

Определив, что самостоятельная деятельность дошкольников является одной из основных форм 
организации образовательного процесса (наряду с совместной деятельностью), а так же условием 
формирования самостоятельности воспитанников, определилась основная цель констатирующего этапа 
эксперимента – изучение характерных особенностей проявления самостоятельности детьми в разных 
видах деятельности и условия реализации самостоятельной деятельности. 

Для изучения проявления характерных особенностей самостоятельности детей в разных видах 
деятельности были определены критериальные показатели и уровни развития самостоятельности детей. 
Основанием для их характеристики послужили критерии, разработанные М.Н.Поляковой: способность к 
самостоятельному выбору (деятельности, её целей, средств и способов, партнёров для общения и пр.); 
уверенность в себе, своих возможностях, осознание своих особенностей, умений, предпочтений, 
трудностей; умение осуществлять деятельность во всех компонентах (от постановки цели, отбора средств 
и способов в планировании и практическом воплощении плана до получения намеченного результата; 
автономность поведения: обращение за помощью к другому человеку, стремление решать задачи; 
умение использовать свой опыт для решения новых задач. 

Количественный и качественный анализ результатов, полученных в ходе констатирующего 
эксперимента, показал, что у большинства детей обозначенные качества находились на низком уровне: в 
экспериментальной группе у 48% детей, в контрольной группе у 51 %. У этих детей обозначенные 
показатели проявлялись очень редко или не проявлялись совсем. 

Дополнительная информация была получена через изучение и анализ развивающей предметно-
пространственной среды. Были изучены предпочтения детей старшего дошкольного возраста в 
использовании тематических центров группового помещения и эффективности применения детьми в 
самостоятельной деятельности материалов и оборудования, представленных в группе. Это проводилось 
в ходе серии наблюдений за самостоятельной деятельностью детей, с использованием специальной 
методики наблюдения, разработанной Н.А. Коротковой. 

В ходе исследования было установлено, что приоритетным видом свободной самостоятельной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста выступает продуктивная деятельность, ею увлеченно 
занимались почти треть дошкольников, размещаясь за своими столами. Было установлено, что «центры 
сгущения» детских интересов проявляются в выборе детьми места для участия в определенной 
деятельности и использования материалов и оборудования, представленных в группе. Самой большой 
популярностью у дошкольников пользовался игровой центр. Наряду с «центрами сгущения» интересов и 
предпочтений дошкольников в групповом пространстве нами были выявлены и невостребованные зоны, 
к которым были отнесены музыкальный, физкультурный, книжный уголки и театрализованная зона, 
которые, несмотря на имеющиеся в них материалы и оборудование, практически не использовались 
детьми в содержательной самостоятельной деятельности. 

К основным причинам не востребованности этих центров у старших дошкольников я отнесла 
статичность и однообразие материалов; несоответствие оборудования и материалов возрастным 
возможностям и актуальным интересам детей; негласный запрет на возможность использования 
материалов и оборудования уголков в свободной самостоятельной деятельности. 

Таким образом, стремление изменить ситуацию по формированию самостоятельности 
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дошкольников побудило к поиску средств решения данной проблемы. 
На этапе формирующего эксперимента была создана система работы по формированию 

самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста, основанная на организации совместной 
деятельности детей и педагогов, которая стала рабочим инструментом для приобретения ребенком 
практического опыта реализации той или иной деятельности. 

Особое внимание уделялось разработке модели развивающей среды. К элементам такой среды 
были отнесены центры активности, в которых собрали самый разнообразный материал, как для 
совместной, так и для самостоятельной деятельности детей. Причем каждый центр имел свое содержание 
и название. Все центры были интегративны по своему содержанию. В развивающей среде детского сада 
были созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, активности детей (музыкально-
познавательной и исследовательской деятельности, литературы и театра, проектной и интеллектуальной 
деятельности и др.). Это позволило детям организовывать разные игры в соответствии со своими 
интересами и замыслами, а также находить удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от 
своего эмоционального состояния. При этом обеспечивалась доступность ко всему содержанию 
развивающей среды, детям предоставлялась возможность самостоятельно менять среду своих занятий и 
увлечений. 

С целью проверки успешности осуществленной опытно-экспериментальной работы был проведен 
контрольный эксперимент. Меня интересовало,  насколько изменилось проявление самостоятельности у 
детей. Результаты проведенного исследования показали динамику: увеличилось количество детей 
высокого уровня (на 10%), уменьшилось количество детей низкого уровня на 15%. Дети сами выбирали 
партнеров для совместных игр и общения, умели себя занять. Уверенно начинали деятельность, вступали 
в общение, позитивно себя оценивали; умели поставить (или принять) цель, планировать 2 – 3 этапа 
деятельности, радовались хорошим результатам; умело решали проблемы общения с детьми. 

Таким образом, данное исследование было посвящено актуальной педагогической проблеме в 
практике ДОО: формирование самостоятельности у детей дошкольного возраста. Результаты 
исследования позволили сделать выводы о том, что при формировании самостоятельности у детей 
эффективными являются такие условия как опора на систему детской деятельности, обеспечивающая 
мотивационную связь нескольких видов деятельности; особая организация совместной деятельности 
детей и педагогов, которая является важным инструментом для приобретения ребенком практического 
опыта. А также создание особой развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей 
свободно использовать ее компоненты, легко и гибко менять, дополнять или даже создавать в 
зависимости от собственных задач. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗМ 
 

Аннотация 
В данной статье разберём влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

Ключевые слова 
Игровая деятельность, оздоровление, воспитание, метод. 

 
Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно связан с 

повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, 
активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о моторно-висцеральных рефлексах показало 
взаимосвязь деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. В результате 
недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, 
заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что приводит к 
расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ 
и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования 
человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная «доза» двигательной 
активности. 

Специальный эффект оздоровительной тренировки связан с повышением функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы. Он заключается в экономизации работы сердца в состоянии 
покоя и повышении резервных возможностей аппарата кровообращения при мышечной деятельности. 
Один из важнейших эффектов физической тренировки - упражнение частоты сердечных сокращений в 
покое (брадикардия) как проявление экономизации сердечной деятельности и более низкой потребности 
миокарда в кислороде. Увеличение продолжительности фазы диастолы (расслабления) обеспечивает 
больший кровоток и лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом. У лиц с брадикардией случаи 
заболевания ИБС выявлены значительно реже, чем у людей с частым пульсом. Считается, что увеличение 
ЧСС в покое на 15 уд/мин повышает риск внезапной смерти от инфаркта на 70 %  - такая же закономерность 
наблюдается и при мышечной деятельности. При выполнении стандартной нагрузки на велоэргометре у 
тренированных мужчин объем коронарного кровотока почти в 2 раза меньше, чем у нетренированных 
(140 против 260 мл/мин на 100 г ткани миокарда), соответственно в 2 раза меньше и потребность 
миокарда в кислороде (20 против 40 мл/мин на 100 г ткани). Таким образом, с ростом уровня 
тренированности потребность миокарда в кислороде снижается как в состоянии покоя, так и при 
субмаксимальных нагрузках, что свидетельствует об экономизации сердечной деятельности. 
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Повышение физической работоспособности сопровождается профилактическим эффектом в 
отношении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, 
содержания холестерина и триглицеридов в крови, уменьшением ЛИП и увеличением ЛВП, снижением 
артериального давления и частоты сердечных сокращений. В этом отношении не является исключением 
и костно-мышечная система. Выполнение физических упражнений положительно влияет на все звенья 
двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и 
гиподинамией. Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что 
препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и 
межпозвонковым дискам, что является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. Все 
эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий оздоровительной 
физической культурой на организм человека. 
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ГИГИЕНА УМСТВЕННОГО ТРУДА 

  
Аннотация 

В данной статье разберём про гигиену умственного труда. 
Ключевые слова 

Здоровый образ жизни, режим дня, умственный труд, метод. 
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Можно выделить три вида умственной деятельности. К первому относится легкая умственная 
работа: чтение художественной литературы, разговор с интересным собеседником. Такая деятельность 
может продолжаться длительное время без появления утомления, так как при ее выполнении 
психофизиологические механизмы функционируют с невысокой степенью напряжения. 

Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным мышлением», так как он 
характерен для труда операторов, диспетчеров. У школьников ~ это повторение пройденного материала, 
решение математических задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста на русский язык, 
В данном случае психофизиологические механизмы мозга работают с большим напряжением. 
Эффективно подобная деятельность может продолжаться 1,5—2 ч. 

К третьему виду относится работа, отличающаяся наиболее высокой интенсивностью. Это усвоение 
новой информации, создание новых представлений на базе старых. При такого рода деятельности 
происходит наиболее активное функционирование физиологических механизмов, осуществляющих 
процессы мышления и запоминания, привычек. 

На качестве умственной деятельности значительно сказывается и наличие шума. Обычно в 
аудиториях его значение составляет 40—50 дБ. По данным гигиены труда шум до 40 дБ не влияет 
отрицательно на состояние организма, превышение этого показателя снижает трудоспособность, вредно 
отражается на здоровье человека. 

Немало споров возникает вокруг вопроса об использовании музыки в процессе умственного труда. 
Венгерский ученый Алмази категорически утверждает, что во время умственной работы прослушивание 
даже негромкой музыки нецелесообразно. Он считает, что воздействие музыки способствует более 
быстрому истощению нервных центров и увеличивает расход «психической энергии». 

С нашей точки зрения, музыку лучше всего использовать в периоды отдыха. Кроме того, при 
решении вопроса о включении музыки в процесс умственной деятельности целесообразно учитывать 
специфику предстоящей работы. Выполнение сложной работы требует тишины, которая помогает 
сосредоточиться. Если же умственная деятельность более простая, как, например, решение задач по 
известному алгоритму, перевод с иностранного языка со словарем, переписывание конспекта и т, п., то 
музыку может ускорить се. Надо заметить также, что влияние музыки на качество умственной работы 
зависит от индивидуальных привычек. 

Знание приведенной классификации должно помочь школьникам правильно организовать свой 
учебный труд. Специалисты по гигиене умственного труда считают, что при оперативном мышлении 
целесообразно делать перерывы через 1,5—2 ч, а при третьем виде умственной деятельности — через 
40—50 мин. Следует подчеркнуть, что мыслительные процессы в мозгу затухают медленно. Поэтому 5—
10-минутные паузы, отводимые для отдыха, не нарушат эффективность последующего выполнения умст-
венной работы, а только помогут восстановить энергию нейронов мозга. 
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ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Аннотация 
В данной статье разберём основы здорового образа жизни школьников. 

Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, оздоровление, воспитание, метод. 

 
Неправильно организованный труд школьников может принести вред здоровью. Поэтому большое 

значение имеет налаживание рационального образа жизни. 
Человек, умеющий со школьной поры правильно организовать режим своего труда и отдыха, в 

будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность. 
Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее продуманного и разумно 

составленного распорядка дня поможет школьнику выработать у себя динамический стереотип. Его 
физиологическая основа — формирование в коре больших полушарий определенной по-
следовательности процессов возбуждения и торможения, необходимых для эффективной деятельности. 

Автор учения о динамическом стереотипе И. П. Паплов подчеркивал, что его создание - длительный 
труд. Закрепившиеся привычки к регулярным занятиям, к разумно организованному распорядку дня 
помогают поддерживать в течение учебного года хорошую работоспособность. В каждом из нас заложены 
своеобразные биологические часы — счетчики времени, согласно которым организм периодически и в 
определенных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Все биоритмы классифицируются на 
несколько групп. Особое значение среди них имеют суточные, или циркадные, ритмы. 

В каждом из нас заложены своеобразные биологические часы — счетчики времени, согласно 
которым организм периодически и в определенных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Все 
биоритмы классифицируются на несколько групп. Особое значение среди них имеют суточные, или 
циркадные, ритмы. 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом физических изменений. Понижается 
температура воздуха, увеличивается его влажность, меняется атмосферное давление, интенсивность 
космического излучения. Эти природные явления в процессе эволюции человека способствовали 
выработке соответствующих адаптационных изменений в физиологических функциях. У большей части 
функций организма повышается уровень деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16-20 ч, и 
понижается ночью 

Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом физических изменений. Понижается 
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температура воздуха, увеличивается его влажность, меняется атмосферное давление, интенсивность 
космического излучения. Эти природные явления в процессе эволюции человека способствовали 
выработке соответствующих адаптационных изменений в физиологических функциях. У большей части 
функций организма повышается уровень деятельности в дневные часы, достигая максимума к 16-20 ч, и 
понижается ночью. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 
Аннотация 

В данной статье разберём правильное питание. 
Ключевые слова 

Питание, витамины, метод. 
 
Человек издавна использовал питание в качестве одного из важнейших средств для укрепления 

здоровья. Недаром древнегреческие мудрецы утверждали: человек есть суть то, что ест, а Сенека писал, 
что умеренное питание повышает умственные способности. Ум, говорил он, тупеет от пресыщения. 

Современная наука достигла определенных успехов в изучении вопросов рационального питания. 
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Хорошо известно, что его основу составляют получаемые с пищей белки, жиры, углеводы, а также 
витамины и минеральные вещества. 

Белки, или протеины, имеют наибольшее значение для жизнедеятельности организма. Средняя 
потребность организма в белках составляет 1—1,3 г на килограмм массы тела. Для школьников, активно 
занимающихся физической культурой и спортом, из-за повышенного расхода энергии потребность в 
белках возрастает приблизительно в 1,5 раза. В суточный рацион школьника следует включать белки как 
животного, так и растительного происхождения. Из растительных наибольшей ценностью и 
биологической активностью обладают белки сои, картофеля, овсянки, гречневой крупы, фасоли, риса. 

Жиры— наиболее концентрированный источник энергии. Вместе с тем в организме они выполняют 
и другие важные функции: совместно с белками образуют структурную основу клеток, защищают 
организм от переохлаждения, служат естественными источниками витаминов А, Е, Д. Поэтому жиры и 
особенно их основной компонент—жирные кислоты—являются незаменимой составной частью пищи. 

Линолевая кислота находится преимущественно в растительных маслах. Из общего количества 
жиров, входящих в пищу, рекомендуется потреблять 30—40 % растительных. Потребность организма в 
жирах составляет примерно 1—1,2 г на килограмм массы. Избыток жиров ведет к появлению излишней 
массы тела, отложению жировой клетчатки, нарушению обмена веществ. 

Теперь немного о витаминах, которые также являются необходимым компонентом питания. 
Витамины входят в состав ферментов, активизируют обмен веществ, повышают иммунитет человека, его 
умственную и физическую работоспособность. Большинство витаминов не синтезируется в организме, 
поэтому в необходимом количестве они должны поступать с пищей. 

Особую роль играет витамин С — аскорбиновая кислота. Он принимает активное участие в 
окислительно-восстановительных процессах, обладает сосудоукрепляющим эффектом, повышает 
сопротивляемость организма. Витамин С усиливает кроветворную функцию, помогает окислению 
некоторых промежуточных продуктов обмена, образующихся при выполнении физических нагрузок, 
нормализует обмен белков и углеводов, улучшает работу нервной системы, печени, повышает 
устойчивость организма к температурным колебаниям, ускоряет восстановление после физических 
нагрузок. 

Витамин Б (тиамин) необходим для нормальной работы нервной системы, принимает активное 
участие в обмене веществ. Он нормализует кислотность желудочного сока, повышает иммунитет 
организма, обеспечивает лучшее использование углеводов. Средняя потребность в витамине В составляет 
1,6—2 мг в день. Достаточно его содержится в хлебных изделиях грубого помола, пшенной, овсяной и 
гречневой крупах, в яйцах, мясе. 
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О РЕЖИМЕ ДНЯ 
  

Аннотация 
В данной статье разберём о режиме дня. 

Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, режим дня, воспитание, метод. 

 
Суточные биоритмы отражаются на работе системы пищеварения, желез внутренней секреции, на 

составе крови, на обмене веществ. Так, самая низкая температура тела у человека наблюдается ранним 
утром, самая высокая—в 17—18 ч. Суточные ритмы отличаются высокой стабильностью. Зная 
рассмотренные закономерности, человек может правильнее построить свой режим дня. 

Следует также учитывать, что далеко не у всех людей суточные биоритмы проходят в одинаковых 
временных параметрах. У «сов», например, протекание психических процессов улучшается к вечеру. 
Появляется желание заниматься. Утром же они никак не могут «раскачаться», хочется подольше поспать, 
«Жаворонки» же любят пораньше лечь спать. Зато рано утром они уже на ногах и готовы к активной 
умственной работе. 

Однако с помощью волевых усилий человек в состоянии постепенно несколько перестроить свои 
суточные биоритмы. Это необходимо при изменении смены учебы, перемене временного пояса. В таких 
случаях включаются мощные адаптивные механизмы организма. 

Первостепенное значение для каждого из нас имеют наличие определенных целей, потребностей, 
интересной и полезной для общества деятельности, умение наладить правильный, рациональный режим 
дня. 

В табл. 1 и 2 предлагается приблизительный распорядок дня для школьников, занимающихся в 
разные смены. 

Таблица 1 
Примерный распорядок дня школьников, занимающихся в 1-ю смену 

Время суток, часы Элементы режима дня 
7.00—7.05 
7.05—7.15 
7.15—7.20 
7.20—7.45 
7,45—8,00 
8,00—13.30 
13.30—14.30 
14.30—15.00 

Подъем, уборка постели  
Утренняя гимнастика  
Умывание, закаливающие процедуры  
Завтрак  
Ходьба пешком в школу  
Учебные занятия  
Обод, прогулка на свежем воздухе   
Послеобеденный отдых   
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Время суток, часы Элементы режима дня 
15.00—16.30 
16.30—18.30 
 
18.30—19.30 
19.30—21.00 
21.00—22.50 
23.00 
 

Самоподготовка 
Занятия в спортивной секции или самостоятельные     
занятия физическими упражнениями (3—5 раз в неделю) 
Ужин, отдых  
Самоподготовка 
Прогулка, культурно-развлекательная программ  
Отбой 
 

 
Помимо разумного распорядка дня выделим следующие составные части рационального образа 

жизни студента, от соблюдения которых зависят успех в учебе и хорошее здоровье: гигиена умственного 
труда, правильное питание, сон, оптимальная двигательная активность, избавление от вредных привычек. 
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Аннотация 

Традиционные педагогические методы – это методы, унаследованные от ученых, стоявших на 
переднем крае развития педагогической науки. Эти методы использовались Платоном и Квинтилианом, 
Коменским и Пестолосси и используются до сих пор. Общие методы включают: наблюдение; опыт 
обучения; учебные ресурсы; анализ школьных документов; Изучение результатов творческой работы 
студентов предполагает проведение собеседования. 
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METHODS OF RESEARCH OF PEDAGOGY AND TRADITIONAL PEDAGOGICAL METHODS 
 

Abstract 
Traditional pedagogical methods are methods inherited from scientists who were at the forefront of the 

development of pedagogical science. These methods were used by Plato and Quintilian, Comenius and Pestolossi 
and are still used today. Common methods include: observation; learning experience; learning resources; 
analysis of school documents; Studying the results of students’ creative work involves conducting an interview. 

Key words: 
pedagogy, physical development, society, education, youth, school psychology. 

 
Традиционные педагогические методы – это методы, унаследованные от ученых, стоявших на 

переднем крае развития педагогической науки. Эти методы использовались Платоном и Квинтилианом, 
Коменским и Пестолосси и используются до сих пор. Общие методы включают: наблюдение; опыт 
обучения; учебные ресурсы; анализ школьных документов; Изучение результатов творческой работы 
студентов предполагает проведение собеседования. Наблюдение – доступный и распространенный 
способ изучения педагогической практики. Научное наблюдение – это работа, специально 
организованная для восприятия изучаемого предмета, ситуации, явления в природных условиях. Научное 
наблюдение отличается от повседневного наблюдения. Их основные особенности:  

1. Разработан объект наблюдения, задачи и специальные схемы.  
2. Результаты должны быть записаны.  
3. Собранные данные обрабатываются специальным образом.  
Для повышения эффективности мониторинга он должен быть долгосрочным, систематическим, 

многогранным, коллективным и объективным. Отмечая важность, широкое распространение и 
доступность этого метода, следует отметить и его недостатки. Этот метод не позволяет раскрыть 
внутреннюю сторону изучаемого педагогического явления. С помощью этого метода невозможно 
получить полную и правильную информацию об изучаемом явлении. Поэтому этот метод используется 
наряду с другими методами в начале научного исследования. 

Легитимность – это базовое научно-педагогическое понятие. Основное его содержание — прочная, 
постоянная связь между явлениями. Сегодня ученые пытаются объяснить взаимосвязь совершенно 
синонимичных понятий «законность» и «право». На сегодняшний день необходимая, постоянная связь 
между явлениями до конца не исследована. Иногда под «законностью» понимают также закон, пределы 
и формы которого до конца не изучены. Во многих контекстах концепция легитимности используется для 
объяснения отношений между социальными явлениями. Они используют эту концепцию для замены 
объективных состояний событий. Именно в этом смысле это понятие используется в педагогике. Закон – 
это строго определенный закон. По мнению философов, закон – это внутренняя постоянная, необходимая 
связь этих явлений, систем. Человечество может жить с небольшим объемом информации, основанной 
на правилах и законах, но эта информация имеет высокое качество. Чтобы понять, что происходит в мире, 
необходимо усвоить его правила и законы. Знать закон – значит понимать его последствия. Объяснение 
закона заключается в том, почему явление такое, какое оно есть, такое, какое оно есть, или почему оно не 
может быть иным. Что это такое вообще? заключается в том, чтобы ответить на указанные вопросы. Закон 
невозможно отменить, его можно правильно применять только в тех ситуациях, когда это необходимо. 
Научные законы классифицируются в соответствии с явлениями, на которые они влияют. К первой группе 
относятся конкретные, конкретные законы. Их эффект кратковременный. Ко второй группе относятся 
общие законы. Размах их влияния велик, они включают в себя связь нескольких событий. Третья группа 
представляет собой универсальные законы материального мира. Они влияют на связь всех явлений. 
Законы далее классифицируются по нескольким другим эффектам. Например, динамические и 
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статические законы, связанные со временем и пространством. Законы, описывающие функциональные, 
вероятностные и статистические корреляции. Законы качества и количества. 

Список использованной литературы: 
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4. Василова З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. Москва, Педагогика. 1988. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эволюция городской архитектуры, являющаяся неотъемлемой 
частью формирования будущего городского ландшафта. Особое внимание уделяется современным 
тенденциям в архитектуре, направленным на создание устойчивого, инновационного и комфортного 
городского ландшафта. 

Ключевые слова: 
Городская архитектура, городской ландшафт и его будущее 

 
Современные города переживают период интенсивных изменений, вызванных технологическими, 

социальными и экологическими сдвигами. Эти изменения оказывают глубокое влияние на городскую 
архитектуру, создавая уникальные возможности и вызовы. В данной статье мы рассмотрим ключевые 
тенденции в развитии городской архитектуры и их влияние на будущее городского ландшафта. 

Современная городская архитектура вступает в новую эру, где природосбережение и устойчивость 
становятся неотъемлемыми элементами дизайна. Существует несколько ключевых аспектов, 
формирующих эту тенденцию: 

1. Зелёные технологии и материалы: 
Архитекторы все чаще применяют технологии и материалы, способствующие минимизации 

экологического воздействия. Это включает в себя использование перерабатываемых материалов, 
альтернативных источников энергии и конструкций, способных снизить потребление ресурсов. 

2. Энергоэффективные здания: 
Городские строения проектируются с учётом максимальной энергоэффективности. Использую 

изоляцию зданий и системы «зелёного» освещения, архитекторы стремятся снизить энергопотребление. 
3. Городские зелёные зоны: 
Создание городских зон с увеличенной растительностью – важный элемент архитектурного 

планирования. Парки, скверы, вертикальные сады и зелёные крыши способствуют улучшению качества 
воздуха, созданию комфортных мест для отдыха. 

4. Водоэффективность: 
С учётом угрозы недостатка воды в различных регионах мира современные городские проекты 

активно внедряют системы водоэффективности. Это включает в себя сбор и повторное использование 
дождевой воды, создание устойчивых систем водоснабжения и обработки сточных вод. 

5. Искусственные экосистемы: 
Новые архитектурные концепции предлагают интеграцию искусственных экосистем в городскую 

среду. Вертикальные фермы, подвесные сады и инновационные системы орошения помогают 
поддерживать биоразнообразие. 

Кроме того, развитие цифровых технологий ведет к созданию интеллектуальных городов, где 
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сенсоры, связанные устройства и аналитика данных помогают улучшить управление городской 
инфраструктурой. Системы «умных» светофоров, сбор и анализ данных о движении, искусственный 
интеллект в планировании маршрутов — все это способствует более эффективному использованию 
городских ресурсов. 

В современном мире города становятся не только местами проживания, но и центрами инноваций, 
где технологии активно внедряются для улучшения качества жизни горожан. Это включает в себя ряд 
ключевых аспектов: сенсоры и системы мониторинга; системы умного освещения; аналитика данных и 
искусственный интеллект; системы мобильности; цифровые платформы для взаимодействия. 

Можно сказать, что современные города стремятся создать гибридные пространства, 
представляющие собой концепцию, которая объединяет различные функциональные зоны в единое 
целое. Эта тенденция стремится к максимальной эффективности использования городских площадей и 
обеспечению комфортной среды для различных видов деятельности. К гибридным пространствам в 
реальных городах относятся следующие: 

1. High Line, Нью-Йорк, США – парк на высоких железнодорожных платформах, расположенных в 
районе Манхэттена. Этот проект превратил устаревшие железнодорожные пути в уникальное гибридное 
пространство с элементы природы и искусства. Его посетители могут наслаждаться прогулками среди 
зелени, арт-инсталляциями и городскими видами. 

2. Театральная площадь, Лондон, Великобритания – представляет собой яркий пример гибридного 
пространства, сочетающего театральные выступления, рестораны, магазины и общественные 
пространства для отдыха. Здесь горожане и туристы могут наслаждаться не только спектаклями, но и 
общественной жизнью в широком смысле. 

3. Dizengoff Square, Тель-Авив, Израиль – инновационное гибридное пространство. Здесь 
сочетаются уличное искусство, городская мебель, зоны отдыха и элементы ландшафтного дизайна. 
Пространство адаптируется под различные события и активности, создавая уникальную атмосферу. 

4. The Shard, Лондон, Великобритания – не только самое высокое здание в Лондоне, но и пример 
гибридного использования пространства. Здесь сочетаются офисные помещения, рестораны, гостиничные 
номера и общественные площади с захватывающими видами на город. 

Здесь стоит отметить, что существуют и многофункциональные здания – это архитектурные 
конструкции, сочетающие в себе различные функциональные пространства. Эта концепция позволяет 
оптимизировать использование городских площадей, сокращая пространственные ограничения и 
обеспечивая удобство для различных целей. Приведём несколько видов многофункциональных зданий с 
примерами: 

1. Жилые и коммерческие комплексы: 
Многофункциональные здания, объединяющие жилые и коммерческие пространства, становятся 

все более популярными (например, комплекс с жилыми апартаментами, коммерческими офисами и 
торговыми площадями). 

2. Микс-юз: 
Здания микс-юз предоставляют место для совмещения различных функций, таких как жилье, 

торговля, офисы и развлечения. Пример – здание, где на нижних этажах расположены магазины и 
рестораны, а выше находятся офисные помещения и апартаменты. 

3. Торгово-развлекательные комплексы: 
Многофункциональные здания, объединяющие торговые площади и развлекательные зоны, 

создают центры общественной активности. Пример – торгово-развлекательные комплексы с 
кинотеатрами, ресторанами и магазинами. 

4. Образовательные и деловые центры: 
Здания, комбинирующие пространства для образования и бизнеса, становятся ключевыми 
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элементами городской инфраструктуры. Пример – здание, включающее учебные классы, конференц-
залы, офисы и пространства для совместной работы. 

5. Адаптивные здания: 
Адаптивные здания могут изменять свое функциональное предназначение в зависимости от 

потребностей. Например, здание, которое может использоваться как офисное пространство, а затем 
преобразовываться в жилой комплекс или отель. 

6. Вертикальные города: 
Концепция вертикальных городов предполагает создание зданий, включающих жилые, 

коммерческие, офисные и рекреационные зоны в одном строении. Пример – Burj Khalifa в Дубае с 
жилыми этажами, офисами и общественными пространствами. 

В заключение можно отметить, что современные города сталкиваются с несколькими ключевыми 
вызовами, требующими новаторских решений в области архитектуры. Тенденции, рассмотренные в 
статье, представляют собой реакцию на эти вызовы и отражают стремление создать городскую среду, 
сочетающую в себе комфорт, устойчивость и технологический прогресс. Устойчивость, цифровизация, 
гибридные пространства и социокультурная интеграция становятся неотъемлемыми элементами 
современных проектов. Смотря в будущее, мы видим города, которые эффективно используют ресурсы, 
служат комфортным и вдохновляющим окружением для своих жителей. Все эти векторы развития 
предоставляют архитекторам возможность активно влиять на формирование будущего городского 
ландшафта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: 
 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В дошкольном возрасте отсутствует механизм произвольности, то есть способность ребенка 
управлять своим вниманием, речью и эмоциями целенаправленно. Формирование произвольного 
поведения является одной из важных задач, так как эти навыки необходимы для успешного обучения в 
школе. Работа над игровой деятельностью в этом возрасте способствует формированию произвольного 
поведения у детей. Систематическое развитие игры с правилами помогает значительно улучшить 
способность ребенка управлять своим поведением, что является важным фактором для создания условий 
для обучения. 

Ключевые слова 
Произвольность, дошкольный возраст, воля, дети, деятельность, дошкольное образование, игра. 

 
Важнейшими качествами личности являются воля и произвольность, которые дают возможность 

устанавливать цели и достигать их. Большую часть своих способностей ребенок приобретает в период 
дошкольного детства, минуя все последующие этапы жизни. В ФГОС дошкольного образования на 
завершающем этапе указывается, что ребенок уже способен к сознательному контролю над своими 
действиями, может соблюдать социальные нормы поведения и правила в различных сферах активности, 
а также в отношениях со взрослыми и сверстниками [4]. 

Успешное обучение в школе требует важной способности - произвольности поведения. Это 
означает, что ребенок должен уметь контролировать свои действия и организовывать свою работу. 
Каждый педагог и родитель стремится развить у детей такие качества, как целеустремленность, 
настойчивость и волевая сила, которые необходимы для обучения в школе и успешного освоения учебной 
программы. Формирование произвольного поведения начинается с дошкольного возраста и является 
важным аспектом подготовки будущего первоклассника. [3] 

В возрасте трех лет дети начинают действовать по плану, который сформировался у них. В это время 
происходит развитие сюжетно-ролевой игры, где ребенок принимает определенные роли и подчиняет 
свое поведение им. Взаимодействие с другими людьми и взрослыми способствует развитию 
самостоятельности и осознанности поведения, а нежелательные формы поведения замедляются. В 
возрасте четырех-шести лет лобные доли окончательно формируются, отвечая за целенаправленную 
деятельность. 

Появляется произвольность у детей этого возраста, что обусловлено формированием способности 
контролировать свои действия. Импульсивность поведения, характерная для младшего возраста, 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

223 

преодолевается постепенно. У детей формируется умение слушать речь взрослых и подчинять свои 
желания требованиям взрослых, особенно в игре, где они учатся подчиняться правилам. Уровень 
произвольного управления своим поведением значительно повышается с пяти-шести лет, что является 
важным фактором для создания предпосылок к учебной деятельности. 

Существенное облегчение подготовки детей к школе и их общее развитие достигаются через 
систематическую работу по формированию игры с правилами, как утверждают Н.Я. Михайленко и Н.А. 
Короткова [3]. 

Овладение правилами игр и элементы игровой деятельности предлагаемых подходов Г.А. 
Урунтаевой и Е.О. Смирновой способствуют формированию произвольного поведения ребенка. Согласно 
проведенным исследованиям, участие сверстников играет важную роль в развитии самоконтроля у детей 
дошкольного возраста. Сначала они контролируют действия других детей, отмечая правильность и 
ошибки, а затем начинают контролировать свое собственное поведение в игре. 

Саморегуляция поведения начинает формироваться в старшем дошкольном возрасте. Игры с 
правилами занимают большое место в жизни детей и они с удовольствием и много играют. Если задание 
для дошкольника имеет игровую форму, они легче его принимают. Формирование произвольности у 
дошкольника происходит через игру с правилами. Игры с правилами отличаются от других игр тем, что их 
содержанием являются правила, а не роль или игровая ситуация. У них есть готовое содержание и заранее 
установленная последовательность действий. Главное в играх с правилами - решение поставленной 
задачи и соблюдение правил [2]. 

Возможность детей отказаться от интересной игры и заняться скучными делами, чтобы выполнить 
поставленную задачу, является проявлением их произвольности. Они также могут осознанно развивать 
свои двигательные навыки, например, учиться рисовать или писать. Произвольность проявляется и в 
способности запоминать стихотворение, справляться с собственными желаниями и отказываться от 
интересных занятий ради поручений взрослых. Дети в этом возрасте могут удерживать цель действия до 
конца, если задание несложное и не занимает много времени. Они стремятся преодолевать трудности и 
не сдаваться, что свидетельствует о высоком уровне целенаправленности [1]. 

Дошкольный возраст – это такой период, когда формирование воли и произвольности ребенка еще 
не завершено. Дети на этом этапе только начинают сами определять и осознавать свои действия. Однако, 
если они смогут выполнять не совсем интересные для них действия ради более значимых целей с 
помощью взрослого, это будет явным признаком развития волевого поведения. Помогая ребенку понять 
свои желания, делать осознанный выбор и нести ответственность за принятые решения, вы существенно 
способствуете развитию произвольности у ребенка. 
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Аннотация 

В статье авторами представлена информация о методе эмоционально-образной терапии, 
являющимся новым инновационным отечественным методом психотерапии, принадлежащем к 
психодинамическому направлению, автором которого является Н. Д. Линде. В статье рассматриваются 
особенности и преимущества метода эмоционально-образной терапии. 
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эмоционально-образная терапия, метод, психотерапия, психология,  

психодинамическое направление, эмоции, образ. 
 

Abstract 
In the article, the authors present information about the method of emotional-imaginative therapy, which 

is a new innovative domestic method of psychotherapy belonging to the psychodynamic direction, the author of 
which is N. D. Linde. The article discusses the features and advantages of the method of emotional-imaginative 
therapy. 

Keywords: 
emotional and imaginative therapy, method, psychotherapy, psychology, 

 psychodynamic direction, emotions, image. 
 

Актуальность данной статьи обусловлена важностью появления новых и эффективных методов 
психотерапии в отечественном и мировом пространстве, которые можно назвать инновационными. 

В общем смысле, под инновациями понимается «новый взгляд на имеющуюся проблему», 
«нестандартный подход к решению задачи» или процесс, в результате которого повышается 
продуктивность. В этом смысле метод эмоционально-образной терапии является инновационным с точки 
зрения новизны и эффективности решения психологических и психосоматических проблем. 

В данной статье рассматривается метод эмоционально-образной терапии, автором которого 
является известный российский психолог Н.Д. Линде. Это достаточно молодой отечественный метод 
психодинамического направления, при этом зарекомендовавший себя как эффективный и быстро 
действенный метод психотерапии в решении эмоциональных и психосоматических проблем.  Метод 
эмоционально-образной терапии (ЭОТ) получил высокую оценку профессионального сообщества в 2012 
году и в настоящее время признан новой научно-практической школой. 

Психодинамический подход является одним из ключевых направлений в психологии и 
психотерапии и был разработан Зигмундом Фрейдом [4]. Основополагающая идея этого подхода состоит 
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в том, что поведение человека и внутренний мир в большей степени зависят от бессознательных 
процессов, нежели от сознания. Психодинамическая теория утверждает, что сознание является лишь 
вершиной айсберга, и большая часть наших мыслей, чувств и мотивов скрыта в бессознательном.  

Однако осознание проблемы не позволяет решить её как таковую, поскольку корни проблемы 
находятся глубже и лежат в бессознательном клиента. Сознание представляет собой лишь малую часть 
психики человека. В зоне бессознательного находятся все комплексы человека, его прошлые травмы, 
включая травмы развития, внутренние конфликты. Именно они и определяют эмоциональное состояние 
индивида, оказывая непосредственное влияние   на жизнь человека и его жизненный сценарий. Все 
негативные эмоциональные состояния имеет в своей основе травмы, ограничивающие родительские 
предписания, внутриличностные конфликты, которые выявляются в процессе анализа уже на первой 
клиентской сессии. Поэтому там, где классическому психоанализу потребуется год, эмоционально-
образная терапия может справиться в течении одной сессии. 

Основная идея метода ЭОТ заключается в том, что эмоциональное состояние может быть выражено 
через зрительный, звуковой или кинестетический образ, а терапевт, работая с этим образом, 
трансформирует негативное эмоциональное состояние в позитивное [2].  

Работа с образами применяется в различных направлениях терапии. З.Фрейд толковал образы 
сновидений, К. Юнг применял в терапии метод активного воображения. Образы активно применяются в 
гештальттерапии и символдраме, достаточно активно используются в методе 
нейролингвистического программирования (НЛП), арт-терапии и других. 

Специфическое отличие метода эмоционально-образной терапии состоит в том, что этот метод 
сочетает аналитические исследования и коррекцию воздействий на образы эмоциональных состояний в 
едином  процессе работы.  Также отличительной особенность ЭОТ является получение результата «здесь 
и теперь», а в случае эффективно примененного терапевтом приема может занимать несколько секунд, 
если данный прием позволил разрешить внутренний конфликт. 

Также характерной особенностью ЭОТ является то, что все проблемы клиента рассматриваются 
через их психосоматическое выражение, поскольку эмоции всегда ощущаются в теле. Необходимо 
отметить, что преобразование эмоции приводит не только к решению психосоматической проблемы, но 
и на глубинном уровне вызывает изменение самой личности.   

Несмотря на то, что ЭОТ является достаточно молодым методом (методу около тридцати лет), он 
уже хорошо зарекомендовал себя в практике. Эмоционально-образная терапия показала себя как 
эффективный метод, обеспечивающий надежные и устойчивые результаты в решении ряда проблем: 

• область человеческих отношений; 
• фобии, панические атаки, тревожность; 
• депрессивные состояния; 
• психотравмы, включая психотравмы развития; 
• эмоциональная зависимость; 
• горе и потеря; 
• пост стрессовые состояния и т д. 
Необходимо отметить, что ЭОТ является многоплановым методом, включающим в себя 

теоретические принципы, эффективные приемы для анализа и решения психологических проблем (более 
30); множество специальных имагинативных упражнений, используемых индивидуально и в групповой 
работе (на сегодняшний день их более 60). 

Метод эмоционально-образной терапии имеет свою философию – совокупность философских и 
теоретических принципов, имеющих прикладное значение для оказания психологической помощи. Также 
в этом методе автором разработан словарь образов, позволяющих их грамотно интерпретировать.  

Особо важным на наш взгляд представляется применение метода в решении психосоматических 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

226 

проблем. Поскольку эмоции и чувства переживаются непосредственно в теле и напрямую связаны с 
соматическими симптомами, терапевт может через работу с образами этих состояний исследовать 
психодинамический внутриличностный конфликт, вызвавший психосоматический симптом, а далее с 
помощью определенных приемов эффективно разрешить его, решая таким образом психосоматические 
проблемы клиента [3].  

В настоящий момент накоплен многолетний опыт применения приемов и методов ЭОТ в различных 
областях.  Таким образом, метод эмоционально-образной терапии по праву принадлежит к новым и 
прогрессивным методам психотерапии современного времени. 
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 ОПЫТ ПЕРВОГО УЧАСТИЯ В ВОДНОМ ПОХОДЕ В КАРЕЛИЮ 

 
Аннотация 

Цель: описать первичный опыт участия в водном походе в Карелию. Исследовательский вопрос: 
Каков опыт первого участия в водном походе в Карелию? Методы: качественное исследование. Методом 
сбора данных явилось однократное полуструктурированное интервью с участниками исследования – 
туристы, впервые пошедшие в водный поход. В исследовании применялся качественный индуктивный 
контент-анализ и использовалась программа OpenCode 4.03(32) для кодирования и категоризации единиц 
текста. Аналитическая триангуляция служила стратегией валидизации полученных данных. Результаты: в 
ходе исследования был получен ответ на исследовательский вопрос: каков опыт первого участия в водном 
походе в Карелию? В результате туристы описали свой опыт, который был объединен в 3 категорий: 1. 
Взаимодействие с природой. 2. Преодоление трудностей. 3. Развитие себя. Научная новизна: с помощью 
глубинного интервью изучен опыт первичного участия в водном походе в Карелию. Практическая 
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значимость: основные положения и выводы текущего исследования могут быть использованы в 
практической работе руководителей водных походов и практикующих психологов. Водные походы 
заставляют человека выйти из «зоны комфорта». Это может способствовать его личностному росту и 
развитию. 

Ключевые слова: 
 качественное исследование, полуструктурированное интервью, контент-анализ, опыт. 

 
Введение 
Водный поход – это один из вариантов активного отдыха, доступный многим людям. Водные 

походы позволяют не только провести отпуск активно, но и дисциплинируют, учат ответственности, 
развивают физически и духовно, учат любить и понимать природу, ценить дружбу, принимать решения 
[1,2,4,5]. 

От того на сколько группа и каждый ее отдельный участник будут готовы к походу зависит 
безопасность и комфорт путешествия и, как итог, желание или нежелание участника повторить этот опыт. 
Поэтому, важно на этапе планирования похода и организации группы учесть потенциальные трудности и 
проблемы, с которыми может столкнутся турист-новичок [3,6-8]. 

Исходя из вышесказанного целью данной работы явилось описание первого опыта участия в 
водном походе в Карелию.  

Исследовательский вопрос - каков опыт первого участия в водном походе в Карелию? 
Материал и методы исследования. Данное исследование является качественным. Участниками 

исследования стали люди, пожелавшие осуществить водный поход по Карелии. Все участники были в 
водном походе впервые. Один из трех участников подросток, другие – взрослые: мужчина и женщина, 
работающие в найме. 

Методом сбора данных послужило однократное полуструктурированное интервью. Сбор данных 
осуществлялся на территории частного офиса, запись беседы велась на диктофон с письменного 
разрешения участников исследования. Интервью проводилось в спокойной обстановке и заняло в 
среднем 20 минут. 

В исследовании применялся качественный индуктивный контент-анализ и использовалась 
программа OpenCode версия 4.03 для кодирования и категоризации единиц текста [9]. 

Аналитическая триангуляция служила стратегией валидизации полученных данных. Железнев А. и 
Харькова О. выступили экспертами-аналитиками.  

Для проведения данного исследования все информанты подписали карту информированного 
согласия.  

Результаты исследования и их интерпретация. Единицы текста интервью были переведены в 
печатный формат с последующей обработкой. Было получено 3 категории, отвечающие на 
исследовательский вопрос (таблица 1). 

Таблица 1   
Коды и категории, позволяющие ответить на исследовательский вопрос  

«Каков опыт первого участия в водном походе в Карелию?» 

Категории Коды 

Взаимодействие с природой Прекрасные две недели 

 Потрясающие закаты 

 Никуда не торопились и получали удовольствие 

 Плохая погода, комары, мокрые вещи 

Преодоление трудностей Страшно 
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Категории Коды 

 Весело  

 Я был собран и внимателен 

 Тосковал по дому и по маме 

Развитие себя Чувствую себя способным преодолевать трудности 

 Чувствовала себя счастливой 

 Не умею разводить костер и колоть дрова 

 Научилась новым способам приготовления рыбы 

 
В ходе анализа категорий выявилось, что категория «Преодоление трудностей» встречалась у 

туристов чаще остальных. Как правило, при первом участии в походе отмечаются такие эмоции, как 
волнение и страх; однако, несмотря на это участники испытывают радость и верят, что все будет хорошо 
(цитата участник 1: «Мне было страшно и одновременно весело в порогах»; участник 3: «знала, что все 
будет хорошо»). Преодоление препятствий, как оказалось, тренирует собранность и внимательность и 
дает возможность почувствовать себя взрослым, сильным, способным преодолевать любые трудности 
(цитата участник 1: «Я был очень собран и внимателен», «…там я чувствую себя взрослым, сильным и 
способным преодолевать любые трудности»). Однако трудности, возникающие в ходе похода, вызывали 
и дискомфорт. Как правило, он был связан с внешними обстоятельствами (цитата участник 2: «когда 
начался дождь, то все мои вещи намокли», «большое количество комаров»). Некоторые смогли 
абстрагироваться от испытания природой и наслаждались ее прелестями, хотя тоска по дому (возможно, 
цивилизации) присутствовала.  

На втором месте по значимости была выделена категория «Развитие себя». Данный вид отдыха для 
всех участников был впервые. Одни решились пойти в поход, глядя на пример близких, другие от 
безысходности (цитата участник 1: «Меня взял с собой папа… Он увлекательно рассказывал о 
приключениях в Карелии, … захотелось испытать эти эмоции на себе»; цитата участник 2: «…не было денег 
на курорт, … решил попробовать это вид отдыха). Некоторые участники открывали для себя не 
осознаваемые ими ранее способности и чувства (цитата участник 1: «…там я чувствую себя взрослым, 
сильным»; цитата участник 3: «…чувствовала себя счастливой и свободной от городских проблем). Участие 
в походе акцентировало внимание его участников и на том, чего они не умеют делать и чему научились 
(цитата участник 2: «…не умею разводить костер и колоть дрова»; цитата участник 1: «…научился 
разводить костер»; цитата участник 3: «…научилась новым способам приготовления рыбы»). 

Кроме того, поход объединяет ранее не знакомых людей, учит взаимопомощи (цитата участник 1: 
«…были очень дружны между собой. Помогали друг другу»; цитата участник 3: «Отношения очень 
хорошие и теплые»). Бесконфликтность и слаженность командной работы является важной составляющей 
отношений внутри группы (цитата участник 1: «в походе не должно быть конфликтов, … нужно дойти до 
конца маршрута целыми и здоровыми»).  

В следующей категории «Взаимодействие с природой» туристы отмечают красоту природы и 
описывают ощущения замедления времени (цитата участник 3: «Это были прекрасные две недели», «Мы 
никуда не торопились и получали удовольствие от путешествия», «…свежая рыба, потрясающие закаты, 
свежий воздух, чистейшая вода»). Однако есть и те, кому явления природы доставляют больше 
дискомфорта и неудобств, чем наслаждения (цитата участник 2: «…второй раз не пошел бы в поход», 
«…комары, плохая похода и мокрые вещи»). Возможно, это связано с недостаточной подготовкой, не 
правильно выбранной одеждой и снаряжением. 
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Заключение. 
При описании первичного опыта участия в водном походе по Карелии можно увидеть, что участники 

похода не только взаимодействуют с природой, но и могут получить опыт преодоления трудностей, а 
также развить себя и свои качества. Трудности, с которыми не смогли справиться участники похода, как 
правило, связаны с организацией мероприятия, а значит, могут быть в дальнейшем устранены до начала 
старта. Водные походы заставляют человека выйти из «зоны комфорта». Это способствует его 
личностному росту и развитию. Достигая своих целей через преодоление трудностей и фрустраций, 
человек ощущает себя сильнее, устойчивее и эффективнее. 
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Стресс и его влияние на человека достаточно хорошо изучены психологами, поскольку данная 

проблема становится обыденным явлением в настоящее время. Каждый человек может оказаться в 
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стрессовой ситуации вне зависимости от возраста, пола и социального статуса. В переводе с английского 
стресс – это давление, нажим, напряжение, а дистресс – горе, несчастье, недомогание, нужда. По словам 
Г. Селье, стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование, 
который помогает ему приспособиться к возникшей трудности, справиться с ней. Стресс – это защитный 
механизм на несвойственные физические и умственные нагрузки и сильные эмоции. Находясь в 
нестандартной ситуации, которая требует принятия важного решения, появляется волнение, учащается 
сердцебиение, возникает слабость и головокружение. Если влияние стресса на организм человека 
достигло пиковой отметки, то наступает полное моральное и физическое истощение. 

По мнению В.В. Суворовой, стресс – это "функциональное состояние организма, возникающее в 
результате внешнего отрицательного воздействия на его психические функции, нервные процессы или 
деятельность периферических органов" Причиной стресса может стать любой фактор, но специалисты 
делят их на две категории. Внешние и внутренние причины стресса. Во-первых, это изменения в 
привычном течении жизни: 

- повышенные нагрузки на работе; 
- непонимание со стороны близких; 
- острая нехватка денег и другие. 
 Во-вторых, это внутренние проблемы, которые порождаются путем воображения: 
-  пессимистический настрой; 
- низкая самооценка; 
- завышение требований не только к себе, но и к окружающим; 
- внутренняя борьба личности. 
Студенты часто испытывают различные трудности, с которыми сталкивается в высшем учебном 

заведении. Эти трудности могут быть связаны с множеством различных причин, касающихся и с 
обучением в вузе, и с личностными факторами студента. Основное время у студентов уходит на обучение 
в вузе, затем на подготовку заданий по предмету, остальное время уходит на общение с друзьями, 
родными и на другие личные дела. В связи с этим причиной стресса у студентов можно назвать: 
нерегулярное питание; недостаточное время сна; личные проблемы; учебные проблемы (не 
выполненные или неправильно выполненные задания, курсовые работы, защита диплома, экзамен и т.д.). 
Стресс, вызванный вышеперечисленными причинами, может привести к серьёзным негативным 
последствиям и отрицательно влиять на психическое здоровье студента. 

Нами было проведено исследование причин стресса студентов 1 курса (30 человек) ФМФИ СГСПУ. 
По результатам полученных данных, можно сделать вывод о том, что на 1 месте причина стресса – 

боязнь не сдать экзамен или получить низкую отметку отметили 70% студентов; на втором месте – высокая 
учебная нагрузка отметили 10% студентов; и на 3 месте – стеснительность, неуверенность в себе отметили 
20% студентов. 

Для того, чтобы эффективно бороться со стрессом, нужно знать его причину и работать над ней, пока 
она не будет устранена. Психологи советуют вести дневник, которому можно доверить свои переживания 
и разложить по полочкам для самого себя трудную ситуацию. Для профилактики возникновения 
стрессовых ситуаций нужно научиться ставить перед собой реальные задачи и цели, с которыми можно 
справиться. 
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В статье представлены основные зарубежные и отечественные подходы родительских отношений к 

детям. Зарубежные выделяют три основных подхода: психоаналитический, бихевиористский и 
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взаимодействие родителей и детей. 
 
Проблема родительского отношения к детям всегда считалась чрезвычайно важной в 

психологической науке. Взаимоотношения между родителями и детьми являются ключевым 
компонентом детско-родительских отношений. Следует отметить, что используются термины «детско-
родительские» и «родительские отношения» в литературе в качестве синонимов. 

Однозначного определения данного понятия в современной психологии не существует. Многие 
исследователи дают свои определения. Например, А.С. Спиваковская описывает родительское отношение 
как сознательную или бессознательную оценку ребёнка, выражающуюся в способах и формах 
взаимодействия с ним, также рассматривает структуру родительских отношений и влияние мотивов 
родителей на их поведение и общение с детьми [3]. 

А.Я. Варга и В.В. Столин понимают родительское отношение как систему разнообразных чувств к 
ребенку, поведенческих стереотипов и восприятия характера и личности ребенка. 

Т.В. Якимова рассматривает родительское отношение как общую группу, включающую 
эмоционально-мотивационные, когнитивные и поведенческие аспекты общения родителей и детей [1]. 

Проблема родительских отношений привлекает множество специалистов различных школ и 
направлений. В психологической литературе существует несколько теоретических подходов к пониманию 
родительских отношений, среди которых выделяются психоаналитический, бихевиористский и 
гуманистический подходы. Рассмотрим главные принципы каждого из них. 

 При проведении анализа зарубежной литературы, было установлено, что классический 
психоаналитический подход был основан З. Фрейдом, где, главным образом, уделяется внимание 
влиянию ранних детских переживаний на формирование взрослой личности, также особое значение 
придается отношениям с родителями. В данной теории, ключевую роль в развитии ребенка играет 
социум, прежде всего родители, как носители определенных исторических ценностей и желаний ребенка, 
а не окружающие его предметы. Необходимо отметить, что психоанализ, будучи связующим элементом 
основных концепций детского развития, положил основу для множества подходов к проблеме 
родительско-детских отношений. 

Идеи классического психоанализа нашли свое отражение в работах А. Фрейд, которая при изучении 
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взаимоотношений, что возникают между ребенком и обществом в первые моменты жизни, обратила 
внимание на то, что естественные потребности детей часто не соответствуют общепринятым обычаям и 
традициям западной культуры. В результате возникает конфликтное сосуществование между ребенком и 
обществом, требующее введение родителей в эмоциональный мир ребенка, который им чужд. Согласно 
А. Фрейд, детское развитие является процессом последовательной социализации ребенка. Настроение 
матери, ее индивидуальные симпатии и антипатии оказывают решающее влияние на развитие ребенка. 
Родитель выполняет функции поддержки, опоры и воплощения принципа реальности, становясь его 
олицетворением [4]. 

Э. Эриксон, один из неофрейдистов, внес значительные дополнения в концепции детского развития 
З. Фрейда. Его труды повлекли за собой появление новых положений, акцентирующих взаимоотношения 
ребенка с родителями и уникальные особенности культурного контекста, где функционирует семья. 
Каждая культура обладает собственным стилем материнства, рассматриваемым матерью как 
единственно верное направление в воспитании. Результаты его исследований указывают на 
неотъемлемую связь между развитием индивидуальности ребенка и изменяющимися социальными 
требованиями и системой ценностей. Периодизация психического развития ребенка, предложенная 
Эриксоном, учитывает более широкий социальный контекст, чем у Фрейда, и описывает особенности 
отношений с близкими взрослыми, характерные для каждой стадии развития. Переход от одной стадии к 
другой сопровождается кризисными моментами, являющимися важными точками перелома, выбором 
между прогрессом и регрессом, интеграцией и задержкой. 

В отношениях между родителем и ребенком имеется «двойственная интенция» или 
взаимодействие, объединяющее заботу о потребностях ребенка с полным доверием к нему. С одной 
стороны, родители должны защищать своего ребенка от возможных опасностей вокруг него, а с другой 
стороны, они должны предоставить ему свободу и пространство для развития. В свою очередь, ребенок 
же находит баланс между требованиями родителей и своей собственной инициативой. 

По сравнению с Фрейдом, который считал, что развитие ребенка зависит от системы «ребенок-мать-
отец», Эриксон относит его развитие к широкому контексту социальных отношений. Он подчеркивает 
важность исторической реальности для формирования «Я» ребенка [7]. 

К. Хорни также акцентирует особое значение на культурной среде и социальных отношениях между 
родителями и детьми в понимании их роли в развитии личности. Согласно социокультурной теории 
личности, есть две основные потребности детства – удовлетворение и безопасность, которые полностью 
зависят от родителей. Если эти потребности остаются неудовлетворенными из-за нестабильного 
поведения родителей или чрезмерной заботы, у ребенка возникает базовая враждебность. Он зависит от 
родителей, но одновременно испытывает к ним негативные эмоции [2]. 

Представителями бихевиористкого подхода к развитию ребенка являются Дж. Уотсон, Э. Торндайк, 
Б. Скиннер, Э. Толмен. Они считают, что развитие ребенка связано с формированием у него системы 
условных рефлексов, основанных на применении системы «поощрения и наказания». Однако, 
практическая сторона такого подхода может привести к нежелательным последствиям, что 
подтверждается опытом воспитания детей. Жесткая система наказаний приводит к отчуждению ребенка 
от взрослых и вызывает негативную реакцию, а иногда даже агрессию. Основной целью психологии в 
данном контексте является установление законов, которые позволяют предсказывать реакцию в 
определенных стимулирующих условиях. Любая ситуация может быть разделена на отдельные, 
составляющие ее стимулы, а воспитание заключается в создании совокупности стимулов, которые 
воздействуют на поведение ребенка. И в этом контексте Дж. Уотсон рассматривает использование 
вознаграждения и порицания как законное, включая возможность физического воздействия [2]. 

С другой стороны, Б. Скинер сосредотачивает внимание на генетическом факторе в развитии 
личности, акцентирует внимание на роли внешней среды, которая определяет поведение ребенка и 
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оказывает на него пассивное воздействие. Согласно его теории, ребенок не несет ответственности за свои 
действия, все зависит от окружения и внешних факторов, которые определяют и направляют его развитие. 
Согласно, Б. Скинеру, поведение ребенка направлено на получение одобрения со стороны взрослых при 
помощи внешних факторов подкрепления, будь то положительные или негативные. Факторы 
подкрепления представляют собой систему вознаграждения, наказания и критики, которая может быть 
программировать ребенка на определенное поведение [6]. 

Основными исследователями гуманистического подхода были К. Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу, В. 
Франкл и многие другие. 

Э. Фромм выделил ключевые различия между материнским и отцовским отношением к ребенку, 
такие как «условность-безусловность» и «контролируемость-неконтролируемость». Он отметил, что 
материнская любовь неразрывно связана с ее безусловностью, при этом происходит разделение между 
двумя ранее объединёнными сущностями, матерью и ребенком. Мать должна не только принять эту 
отделенность ребенка от себя, но стремиться и содействовать этому. В отличие от этого, отцовская любовь 
имеет свои условия – отец полюбит ребенка, если только он будет соответствовать ожиданиям. Также, Э. 
Фромм подчеркивает, что материнскую любовь невозможно контролировать и заслужить, она сильная и 
уверенная. В то же время, отцовская любовь может быть контролируемой и заслуженной, она терпелива 
и снисходительна, но ее можно лишиться [5]. 

К. Роджерс считал, что проявление любви родителей к детям состоят в заботе об его физическом 
благополучии, о чутком отношении к его внутреннему «Я», и об его возможностях быть самостоятельным 
и принимать собственные решения, родители должны научить его самому справляться с проблемами и 
нести ответственность за свои действия. Также родители могут показать ребенку свою систему ценностей 
и убеждений, но предоставить ему самому сделать свой выбор. В семье всегда должно присутствовать 
взаимное уважение и открытость по отношению к членам семьи. Родители должны уметь принимать 
помощь от своих детей [6]. 

В отечественной психологии Л.С. Выготский утверждает, что ключевая роль в развитии ребенка и его 
сознания принадлежит не отдельным изменениям функции, таких как внимание, память и мышление, а 
развитию его личности в целом. Выготский также подчеркивает значение социального опыта, который 
психологически не отличается от исторического, но формируется, развивается и функционирует только 
рамках социального воздействия. Ребенок усваивает образцы поведения через деятельность, 
опосредованную общением со взрослым, который выступает в качестве образца и носителя 
общепринятых правил [1]. 

Д.Б. Эльконин указывает на две взаимосвязанные основные области развития ребенка. Первая 
связана с осознанием ценностей и норм поведения в обществе, а также с изучением правил 
взаимоотношений между людьми. Вторая направлена на овладение навыками взаимодействия с 
предметами. В процессе онтогенеза ребенок приобретает эти знания и навыки через взрослых, которые 
выступают посредниками. С развитием ребенка, оба вида поведения сливаются в осознанное и целостное 
[3]. 

Согласно Л.И. Бажовичу, формирование личности ребенка происходит через активную 
деятельность, которая стимулирует его потребности и интересы. Когда потребности и направленность 
личности правильно выстраиваются, то создаются условия для активной жизнедеятельности личности. 
Л.И. Бажович, утверждает, что появление у ребенка новых уровней потребностей и новых возможностей 
происходит в процессе духовного и практического развития [1]. 

Таким образом, в изучении проблемы родительского отношения к детям в зарубежной литературе, 
наиболее существенный вклад внесли такие подходы, как психоаналитический, бихевиористский и 
гуманистический. Психоаналитический подход основывается на том, что уже в раннем детстве 
закладываются основы личности и этому способствует взаимодействие окружения с ребенком. 
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Бихевиористский подход направлен на формирование различных стимулов у ребенка, которые возникают 
на основе реакций, и при помощи чего, контролируется поведение ребенка родителями. В 
гуманистической теории личности ребенок воспринимается как полноценная личность со своими 
потребностями и внутренним потенциалом, задача родителей заключается в реализации потенциала 
ребенка, поддержке в его переживаниях без деформации личности и навязывания своего мнения. При 
изучении отечественной литературы, можно сделать вывод о том, что при взаимодействии со взрослым, 
ребенок получает необходимые знания для того, чтобы стать полноценной личностью со своими личными 
жизненными устоями и ценностями. Несмотря на различные подходы к изучению родительских 
отношений и их влияния на развитие личности ребенка, каждый из исследователей подчеркивает 
высокую значимость влияния близкого взрослого на развитие личности ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация 

В статье автор рассматривает особенности маркетингового продвижения образовательных услуг и 
формирования положительного имиджа образовательных организаций при помощи PR-технологий и 
разного вида рекламы.  

Ключевые слова 
Маркетинг, реклама, связи с общественностью (PR), образовательная организация, 

 образовательные услуги. 
 
Рыночный характер взаимоотношений в экономике государства порождает необходимость в 

развитии способов и методов организационного управления, в том числе в сфере образования. 
Формирование маркетинговой деятельности на сегодняшний день является необходимой для 
существования организации в конкурентной среде. Несмотря на то, что в нашей стране основная масса 
общеобразовательных организаций являются государственными (муниципальными), тем не менее они 
соперничают между собой. Стоит заметить, что специфика рынка образовательных услуг требует 
определенных подходов к организации управления маркетинговой деятельности в 
общеобразовательном учреждении. 

Маркетинг и связи с общественностью (PR) тесно коррелируют между собой. Коммуникация 
маркетинга и PR обусловливается тем, что они обеспечивают востребованность продвигаемому объекту 
именно за счет выяснения запросов целевой общественности и разработки способов удовлетворения ее 
нужд [1]. 

Главной целью маркетинга образовательной организации является повышение ее статусности, то 
есть повышение рейтинга среди других организаций. 

Связи с общественностью в образовании – это организация общественного мнения в целях 
наиболее успешной деятельности образовательного учреждения и повышения его репутации. Грамотное 
использование PR в образовании создаст позитивный имидж образовательного учреждения, в результате 
которого последует привлечение квалифицированных специалистов и увеличение количества учащихся, 
что станет залогом успешного развития учреждения. 

Необходимость PR-кампаний для образовательных учреждений очевидна и обусловлена 
несколькими факторами. Во-первых, появляется все больше платных школ и данным организациям 
приходится применять технологии для привлечения учащихся. Во-вторых, образовательные учреждения 
должны иметь статус престижности, иметь возможность влиять на общественное мнение и на принятие 
решений на высшем уровне [2]. 

Наиболее важные атрибуты PR-технологий для образовательной сферы: 
1) образовательная база учреждения, состоящая из форм, направлений и способов обучения, 

педагогического состава и технической оснащённости; 
2) общественная деятельность учреждения, а именно создание внутриорганизационных комитетов 

и налаживание их функционирования, что способствует появлению лояльности у целевой аудитории; 
3) статусность учреждения, выражающаяся в выстраивании отношений с различными 

государственными организациями и разработке стратегии для дальнейшего пути развития 
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образовательного учреждения. 
Возможности рекламного и PR-продвижения образовательных организаций при помощи digital-

технологий весьма эффективны. В современном мире каналы цифрового маркетинга (digital) остаются и 
будут оставаться наиболее успешными для продвижения и поддержания коммуникации с 
потребителями.  

Образовательные организации с целью рекламирования себя и своих образовательных услуг могут 
обратиться к самым разным каналам: это и телеканалы, и радиостанции, и печатная пресса, и интернет-
сети.  

Стоит отметить, что интернет-сети, вне всякого сомнения, позволяют сегодня достигать 
наибольшего охвата целевой аудитории, ведь имеются почти неограниченные возможности для 
рекламирования образовательных услуг. Следовательно, учреждения образования должны обратить на 
этот канал особое внимание.  

Например, к наиболее популярным сегодня социальным сетям следует отнести ВКонтакте, Telegram 
и др., которые позволяют вести в них собственные группы или каналы, соответственно, встраивать в них 
специальную рекламу.  

Одним из самых эффективных видов рекламы считается нативная реклама. Объясняется это, во-
первых, тем, что она содержит больше информационного или познавательного контента, нежели 
рекламного, и, во-вторых, она воспринимается более позитивно, не вызывая при этом отторжения и 
ощущения навязывания. 

Наиболее результативно рекламировать образовательные услуги возможно в социальных сетях, 
создавая текстовый контент (описание курса, информация о начале занятий и пр.) и прикладывая к нему 
фото- и/или видеоматериалы. В таком формате целевая аудитория максимально удобно сможет 
ознакомиться как с информативной, так и с визуальной составляющей записи [3].  

Проводить рекламные кампании в интернете также возможно с помощью платформы Яндекс 
Директ с использованием функциональных особенностей и возможностей контекстной рекламы. 
Контекстная реклама – это вид рекламы, локализованный внутри поисковой системы и напрямую 
зависящий от тематики представляющей её веб-страницы и поискового запроса. Самое главное для 
рекламодателя состоит в том, чтобы донести до целевой аудитории значимость, популярность и 
перспективность рекламируемой услуги. Исходя из грамотно построенной рекламы, потенциальные 
потребители должны будут сделать выбор в пользу того или иного образовательного учреждения и в 
конечном итоге воспользоваться рекламируемой услугой.  

Наконец, как инструмент рекламного продвижения образовательных услуг образовательные 
учреждения могут использовать веб-сайты, которые также эффективны в донесении до целевых групп 
общественности нужной им информации, способствующей совершению взаимовыгодных соглашений. 

Знакомство потребителей, как правило, начинается с веб-сайта, её товарным предложением, 
комплексами услуг. Грамотно созданный сайт должен подтолкнуть клиента к совершению покупки. Также 
он должен иметь хороший, продуманный дизайн, соответствующий стилю компании, должен привлекать 
внимание своих посетителей и удерживать его как можно дольше, т.е. быть составлен с учётом всех 
потребностей и интересов своей целевой аудитории. 

В заключении хотелось бы отметить, что успешная маркетинговая деятельность по продвижению 
услуг образовательных организаций основана не только на классических средствах и методах. Для этого 
необходимо постоянно следить за тенденциями развития рекламной и PR-деятельности в области 
образовательных услуг, а также хорошо понимать специфику той сферы, в которой эти услуги 
предоставляются, не оставляя без внимания современные коммуникационные технологии в digital-сфере. 
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MAGTYMGULY PYRAGY – A PERSON OF WORLD IMPORTANCE! 

 
Annotation 

Magtymguly's poems have been translated into many languages of the world in different years.  
Information about the poet's life and work is given a wide place in dictionaries and encyclopedias in Turkmen 
and foreign languages.  Therefore, the publication index of publications in Turkmen and foreign languages 
dedicated to the literary heritage of the great poet, as well as the publication index of scientific articles made 
available to the public through press sites, is also reflected in this encyclopedia. 
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МАГТУМКУЛЫ ПИРАГЫ – ЧЕЛОВЕК МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ! 
 

Аннотация 
Стихи Махтумкули в разные годы были переведены на многие языки мира.  Сведениям о жизни и 

творчестве поэта уделяется широкое место в словарях и энциклопедиях на туркменском и иностранных 
языках.  Поэтому в данной энциклопедии отражен и указатель публикаций на туркменском и иностранных 
языках, посвященных литературному наследию великого поэта, а также указатель публикаций научных 
статей, доведенных до всеобщего сведения через сайты прессы. 

Ключевые слова: 
 Махтумкули Фраги, великий мыслитель, иностранные языки, научная конференция, стихи. 

 
Today, we are participating in the presentation ceremony of Magtymguly Pyragy's collection of poems in 

German language and the international scientific conference «Study of Magtymguly's poetry by European 
scholars» in accordance with the plan of events to be held to celebrate the 300th anniversary of the birth of 
Magtymguly Pyragy, the great thinker of the East (1724-1807).  First of all, we would like to thank you very much 
for the high level organization of this international forum and the presentation ceremony, and we wish you great 
success in the work of this forum. 

During the Revival of the new epoch of a stable state, extensive work is being carried out to study the life 
path and creativity of our Turkmen thinkers, and the literary heritage of our Turkmen thinkers. 

The Turkmen people's life philosophy, reasonable traditions, dreams of a prosperous state with high 
spiritual and humanitarian values are reflected in the rich and versatile poetry of our famous compatriot.  These 
good wishes have become true today.  Magtymguly's humanitarian ideas formed the basis of the national policy 
of the independent, neutral country. 

The International Organization of Turkish Culture (TURKSOY) declared 2024 as «the year of Magtymguly 
Pyragy, the great poet and thinker of the Turkish world», as well as his collection of manuscripts of the United 
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Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) «Remembrance of the World» program 
inclusion in the international list shows that the work of a well-known wordsmith is of universal importance. 

In this regard, the rich and valuable literary heritage of Magtymguly Pyragy, which is part of the golden 
treasure of world literature, his secular views, the philosophical world of his poems, the great impact he had on 
Turkmen life in the 18th-19th centuries on a scientific basis, his creativity and the scientific and cultural life of 
Turkmen, including the entire East, are to be studied. In order to reveal the inseparable connection through 
modern digital technologies, draw the attention of the international scientific and literary community to the 
world of poetry, and celebrate the 300th anniversary of the birth of the great thinker at the international level, 
in 2024  the 300th anniversary of the birth of the great thinker and classical poet Magtymguly Pyragy will be 
celebrated in a highly organized manner.  This is a symbol of the fact that not only the Turkmen people, but also 
other peoples of the world use his works, which are included in the cultural-spiritual treasure of the whole 
humanity, and are used in the world. 

As we know, Magtymguly's poems have been translated into many languages of the world in different 
years.  Information about the poet's life and work is given a wide place in dictionaries and encyclopedias in 
Turkmen and foreign languages.  Therefore, the publication index of publications in Turkmen and foreign 
languages dedicated to the literary heritage of the great poet, as well as the publication index of scientific articles 
made available to the public through press sites, is also reflected in this encyclopedia. 

In this regard, today Magtymguly Pyragy's poems are being paid a lot of attention in Western Europe.  As 
an example, it can be mentioned that the oldest translation of Magtymguly's poems into Western language by 
Orientalist H. Wamberi (1832-1913) was published in 1879, and the first translation into English by Yusuf Azemu 
was published in 1995. 

A German translation of 41 poems from the divan of the Hungarian orientalist H. Wamberi (1832-1913) 
was published in 1879 in the «Journal of the German Oriental Society» in Leipzig. 

And also some of his poems were first translated into Spanish and then into German.  His poems in Spanish 
were published by the Academy of Sciences of Turkmenistan in May 2014 on the occasion of the 290th 
anniversary of Magtymguly. 

References: 
1. Смирнова, Н. «Философские аспекты творчества Махтымкули Фраги». Издательство: Наука, 2005. 
2. Кузнецова, Л. «Эстетика и символика в поэзии Махтымкули Фраги». Издательство: Культура, 2012. 
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ОПИСАНИЕ ТЕМЫ ПАТРИОТИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ МАХТУМКУЛИ ПЫРАГИ 

 
Аннотация 

Мечты Акылдара Магтымкули Беркарара о государственности, его благородные намерения и 
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советы веками воспитывали молодежь и народ. Он подарил свою книгу «Косекли Верблюд». 
Произведения Махтумкули служат ценным источником для познания истории и духовного мира 
туркменского народа, в воспитании молодого поколения в период процветания Беркарарского 
государства. Сегодня Туркменское государство цветет, развивается и меняется, двигаясь только вперед. 

Ключевые слова: 
мир поэзии, литературы, психологии, языкознания, мастер слова. 
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DESCRIPTION OF THE THEME OF PATRIOTISM IN THE WORK OF MAKTYMKULI PYRAGI 
 

Abstract 
Akyldar Magtymkuli Berkarar’s dreams of statehood, his noble intentions and advice have educated youth 

and people for centuries. He donated his book “Kosekli Camel”. The works of Magtymguly serve as a valuable 
source for understanding the history and spiritual world of the Turkmen people, in educating the younger 
generation during the period of prosperity of the Berkarar state. Today the Turkmen state is flourishing, 
developing and changing, moving only forward. 

Key words: 
psychology, evolution, existence, psyche, laws of nature, matter. 

 
Мечты Акылдара Магтымкули Беркарара о государственности, его благородные намерения и 

советы веками воспитывали молодежь и народ. Он подарил свою книгу «Косекли Верблюд». 
Произведения Махтумкули служат ценным источником для познания истории и духовного мира 
туркменского народа, в воспитании молодого поколения в период процветания Беркарарского 
государства. Сегодня Туркменское государство цветет, развивается и меняется, двигаясь только вперед. 
Он подтвердит, что построение свободного государства – давняя мечта туркмен, ведь туркменский народ 
– это люди, любящие мир, процветание, мир и суверенитет. В 18-19 веках такие мечты были у людей, не 
имевших отдельного государства. Поэты выражали в своих стихах фантастические мечты народа через его 
переживания, сочувствуя народным желаниям, причитая, наблюдая жизненные события в своих 
лирических произведениях. Каждая строка и каждое слово стихов Махтумкули на темы патриотизма, 
мужества и наставления навсегда впитались в душу туркменского народа. 

Магтумкули предстает наставником эпохи. Он всеми силами старался воспитать человеческие 
качества, воспитать молодых людей, преданных общественным интересам, храбрых, как сталь в бою, 
стойких. Он показывает разницу между храбростью и трусостью. В своей патриотической лирике 
Махтумкули использовал имена героев фольклорных произведений, представлял их народу, упоминал 
имена своих командиров. 

Политической мечтой того времени было объединить горные туркменские племена, построить 
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независимое государство, восстановить единство в стране, создать изобилие и иметь справедливого царя. 
Магтумкули Пыраги получил образование у своего деда Довлеттмяммета Азада («Учитель, который 
преподавал науку – отец Киблама»), выражает путь к сердцам людей через наш ароматный розами 
туркменский язык. Довлеттмяммет Азади определяет пути построения туркменского общества.Прежде 
всего, Довлеттмяммет Азад выдвигает ряд идей по этому поводу в поэме «Вагзы-Азат». В первой главе его 
стихотворения описаны принципы государственного устройства. Он подчеркивает, что государство 
необходимо разумному народу. Он указывает на то, что должны быть справедливые короли, чтобы 
управлять стабильным государством, и они должны руководить мудро. Справедливый король должен 
иметь армию, чтобы защищать людей в стране, создавать изобилие, создавать строгие законы, знать 
желания и желания народа. людей и подписывайте их повсюду. 

Он изучает научные и политические источники, связанные с внутренними правилами строительства 
свободного государства, Восточной монархии, знакомится с произведениями представителей древней и 
средневековой литературы фольклора, выражает их в соответствии с туркменским национальным духом. 
В частности, поэт 17 века Берхурдар развил туркменские представления о крепкой семье, 
благоустроенных детях и доброте в справедливом государстве.Поэтому политика и справедливость 
многих царей описаны в поэме «Вагзы-Азат» через легенды и рассказы. . В частности, приводятся сведения 
об Исмаиле Самани, Султане Махмуде и Собуктегине. 

Список использованной литературы: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2001.  
2. Басаров Б. Вопросы психологии характера. Ашхабад, 1977.  
3. Басаров Б. Проблемы психологии устойчивости личности. Ашхабад,1981.  
4. Басов М.Я. Меотдика психологических наблюдений над детьми. Л., 1925. 

© Эминова О., Чарыева О., Гелдиева Д., Гылычдурдыева Э., 2023 
 
 

  

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

245 

УДК 9 
Алымова Е.В.,  

учитель МБОУ «Гимназия №1» 
г. Липецк, РФ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
Аннотация 

Рассмотрено формирование естественно-научной грамотности как одной из составляющей 
функциональной грамотности. Это процесс формирования новой модели ученика, который не только 
обладает определенным набором знаний, умений и навыков в разных областях, полученных от педагогов, 
а может сам извлекать, получать и применять нужные знания в соответствии с требованиями современной 
жизни. Основная задача современной школы – это создание необходимых условий для развития 
потенциала молодого всезнающего человека, самореализации личности и самоопределения Естественно-
научная грамотность может быть образована только в исследовательской деятельности. Наука география 
– одна из немногих наук, которая на практике может в полной мере реализовать потребность в 
исследовании. Рассмотрены типы исследовательских работ, которые применяются на уроках географии и 
во внеурочное, факультативное время, которые формируют естественнонаучную грамотность: 
проблемно-реферативные, экспериментальные, описательные, исследовательские. Описаны методы и 
приемы, способствующие формированию естественно-научной грамотности на уроках и во время 
внеурочной деятельности. 

Ключевые слова 
Функциональная грамотность, естественно-научная грамотность, 

 исследовательская деятельность, метод, приём, 
 

От успеха в школе - к успеху в жизни 
Жизнь в современном обществе изменяется очень стремительно, меняется политический и 

общественный уклад, нравственные ориентиры и жизненные ценности. В условиях изменения и 
модернизации образования происходит вполне ожидаемая и естественная переориентация на 
формирование функциональной грамотности обучающихся. Одной из составляющей функциональной 
грамотности является естественно-научная грамотность, которая определяется, как способность человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественно-научными идеями: 
научно объяснять явления; понимать особенности естественно-научного исследования; интерпретировать 
данные и использовать научные доказательства. Это процесс формирования новой модели ученика, 
который не только обладает определенным набором знаний, умений и навыков в разных областях, 
полученных от педагогов, а может сам извлекать, получать и применять нужные знания в соответствии с 
требованиями современной жизни. Основная задача современной школы – это создание необходимых 
условий для развития потенциала молодого всезнающего человека, самореализации личности и 
самоопределения. Древняя китайская мудрость гласит: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню, дай мне действовать самому – я пойму». Из известного арсенала различных педагогических 
приемов и технологий именно исследовательская деятельность, как часть естественно-научной 
грамотности, является примером метапредметной компетенции, и именно она напрямую связана с 
мыслительными, поисковыми, логическими, творческими процессами познания обучающихся. 
Естественно-научная грамотность может быть образована только в исследовательской деятельности. 
Наука география – одна из немногих наук, которая на практике может в полной мере реализовать 
потребность в исследовании.  
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Под исследовательской деятельностью учеников понимается деятельность, связанная с 
выполнением творческой задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 
этапов, сформированных на научных традициях: 

1. Формулировка целей и задач 
2. Работа с литературой 
3. Формулировка гипотезы 
4. Подбор объекта исследования 
5. Выбор методики исследования 
6. Проведение исследования 
7. Обработка результатов 
8. Формулировка выводов 
9. Написание отчёта  
Рассмотрим типы исследовательских работ, которые применяются на уроках географии и во 

внеурочное, факультативное время, которые формируют естественно-научную грамотность: 
1. Проблемно - реферативные – это творческие работы, для написания которых используется  

несколько литературных источников, на основе которых вырабатываются собственные трактовки 
поставленной проблемы; 

2. Экспериментальные – работы, написанные на основе эксперимента, уже описанного в науке и 
имеющего известный результат (они носят иллюстративный характер, предполагают самостоятельную 
трактовку особенностей результата в зависимости от изменения исходных условий) 

3. Описательные – работы, направленные на наблюдение и качественное описание какого – либо 
явления; 

4. Исследовательские – это творческие работы, выполненные с помощью научной методики. С 
помощью этой методики учащиеся получают собственный экспериментальный материал, с помощью 
которого делают анализ и выводы.  

Формированию естественно-научной грамотности на уроках и во время внеурочной деятельности 
помогают следующие методы и приемы. 

Метод «Наблюдение» - целенаправленная познавательная деятельность учащихся, основанная на 
чувственном восприятии изучаемого объекта или процесса. Наблюдение обусловливает направленность 
мыслительной деятельности школьников. Наблюдения проводятся как в кабинете географии, так и в 
естественных условиях (экскурсии в природу). Во время экскурсии учебный процесс протекает вне 
кабинета, преобладающую роль в обучении играют наблюдения и самостоятельная работа учащихся по 
инструктивной карточке.  

Можно привести такой пример, как ведение в шестом классе «дневника наблюдения за погодой». 
Практически на первом уроке учитель, использует вместе с учениками метод наблюдения, дает 
характеристику погоды на данный, конкретный день. Далее ученики ведут этот дневник самостоятельно 
в течение всего года. Задача учителя сводится к проверке и корректировке данных, записанных учеником. 
Некоторых из них, увлекает данный метод и они с подсказки учителя или иногда самостоятельно 
переходят к следующему методу- сравнению. 

Учебный прием «Сравнение» чаще используется при установлении сходства и различия между 
предметами, живыми объектами, природными явлениями. Учащиеся начинают сравнивать суточную, 
месячную температуру воздуха, направление ветра, атмосферное давление. Начинают делать выводы, 
выдвигают гипотезы. И таким образом формируется потребность в исследовании. Здесь главное 
заинтересовать ученика. Пусть вы заранее знаете, что его гипотеза неверная. Главное, чтоб ребенок сам 
или с помощью учителя понял это и аргументировано обосновал свои мысли. Конечно, для этого 
необходимо включение мыслительной деятельности. Для включения в работу, активизации этого рода 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 12-2 / 2023 
 

 

 

247 

деятельности у учеников, просто необходим следующий метод, так называемый «мозговой штурм». 
«Мозговой штурм». Это хороший способ, который позволяет выслушать мнение и мысли ученика, 

быстро генерировать множество идей и включения в работу всех учеников в классе.  Каждый имеет 
возможность высказать свое мнение, что, конечно, повышает самооценку. Этот метод очень эффективен 
для постановки цели и задач гипотез, предположений, которые выдвигают сами ребята, задача учителя-
фиксирование их, а в конце дискуссии подведение учеников к правильным выводам. Предположим, 
ученик выдвинул гипотезу, что днем ветер дует с большей скоростью, чем ночью. Почему? Для решения 
этого вопроса-гипотезы можно использовать такой прием, как «Дерево решений».  

«Дерево решений». Ребята высказывают свое мнение, идеи решения проблем. Идеи фиксируются 
на доске в виде дерева. Продолжаем до тех пор, пока не иссякнут идеи. Потом детально обговариваем 
каждое решение. Изучая поставленные вопросы, учащиеся сталкиваются с огромным объемом 
информации. У ребят возникает необходимость составлять опорные конспекты, содержащие схемы, 
таблицы и опорные слова. Это тоже является необходимым условием формирования естественно-
научной грамотности. 

Для составления плана большого текста, будущего доклада, исследовательской работы используем 
прием «Кластер», где в основе лежит 1 ключевое слово, а вокруг него подчиненные слова (части того, что 
хотим узнать или рассказать). Кластер – это способ графической организации материала, позволяющий 
сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 
Например, в нашем случае таким словом может быть слово «погода» или слово «ветер».  

Далее для формирования умений видеть причинно-следственные связи в природе, можно 
использовать игру «Почемучка». В роли почемучки, могу быть я или любой ученик. Вопрос «Почему?» 
может повторяться несколько раз, после высказывания ребят до тех пор, пока причина явления или 
решение вопроса не найдется. Умение отвечать на вопросы очень активизирует мыслительный процесс, 
особенно если решение приходится искать в смежных областях знаний. Не менее важно уметь задавать 
вопрос. 

Этому способствует прием «Тонкие и толстые вопросы». Тонкие вопросы подразумевают ответ в 1 
слово (да, нет, что, кто) и используются чаще для выяснения уровня усвоения фактического материала. 
Толстые вопросы требуют более объемного ответа и начинаются обычно со слов «Что было бы, если…», 
или «Что вы думаете о…». В ходе работы над исследованиями и проектами ребята учатся задавать 
вопросы друг другу, учителям, представителям общественности, формируя тем самым 
коммуникационную компетенцию.  

Не менее важно и развитие творческих способностей и умения анализировать информацию. 
Пример: такой прием, как «Письмо от…». В 6 классе можно вести такую рубрику, как «Жалобная книга 
природы». Задача ребенка написать письмо от имени животного или растения о своих проблемах. 
Пример: письмо любой птицы, оставшейся зимовать в городе или его округе. Учащемуся приходится 
вживаться в роль своего подопечного, узнать, где он живет, как, на какие проблемы в своей жизни может 
пожаловаться, какие решения этих проблем может предложить. Формируется так же умение правильного 
написания письма.  

Любой развивающийся человек изначально находится в противоречивом состоянии выбора – 
исследовать или принимать на веру. Этот выбор мы совершаем постоянно и, в большинстве случаев, 
неосознанно. Таким образом формируем естественно-научную грамотность.  

Список использованной литературы: 
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 Turkmenistan attaches great importance to the coastal zone of the Caspian Sea, which has a unique 
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Главными экологическими проблемами Каспийского моря и его береговой зоны являются: 

колебания уровня моря, загрязнение акватории и береговой зоны отходами нефтегазового комплекса и 
хозяйственно – бытовыми сбросами, проблемы залива Гарабогаз кёль и реки Атрек, опустынивания и 
сокращения биоразнообразия, питьевой воды и здоровья населения. 

В своём экономическом развитии Туркменистан придерживается принципов устойчивого развития, 
в основе которых необходимость сопряженного анализа и решения экономических и экологических задач.   
Как известно, в 2015 году ООН принял Цели в области устойчивого развития, которая включает 17 целей и 
169 задач, в том числе экологических. Решение этих задач имеет прямое отношение и к региону 
туркменского сектора Каспийского моря.  

Созданный на туркменском берегу Каспийского моря курортно-туристический комплекс «Аваза» 
является примером оптимального природопользования, успешной адаптации принципов устойчивого 
развития при освоении природных ресурсов. 

Оценивая в целом экологические условия побережья туркменской части Каспийского моря как 
экстремальные для человека, следует отметить уникальность этих мест для рекреационного и 
бальнеологического использования. Слабая промышленная освоенность, безлюдность побережья 
становится не минусом, а плюсом при развитии этих мест как зоны рекреации. Это великолепные пляжи 
вблизи города Туркменбаши, минеральные источники и целебные сопочные грязи на полуострове 
Челекен и на побережье до границы с Ираном. 

Впечатляющим примером применения экологического подхода к строительству хозяйственных 
объектов является сооружение Туркменбашинского международного морского порта. Здесь установлены 
многочисленные очистные сооружения, что позволяет содержать близлежащую морскую акваторию в 
чистом виде. 

Комплексное изучение береговой зоны Каспийского моря – проблема геоэкологическая. В качестве 
первоочередных ставятся задачи детального изучения ландшафтов и чувствительных местообитаний 
береговой зоны, характера и степени воздействия на них различных видов хозяйственной деятельности и 
выявление экологических последствий их изменений, как первоисточников информации об изучаемой 
территории. Учитывая большую  научную и практическую значимость этих работ для создания условий 
устойчивого развития, предлагается расширить исследования по этому направлению. Основными 
направлениями этих работ являются: 

– организация постоянного аэрокосмического мониторинга состояния экосистем береговой зоны; 
– ландшафтное картографирование детальное геоэкологическое районирование береговой зоны; 
– изучение динамики ландшафтов береговой зоны с учетом колебания уровня моря и степени 

воздействия хозяйственной деятельности человека; 
– изучение современных береговых процессов в условиях новейшей трансгрессии и воздействия на 

них голоцен – современных тектонических процессов; 
– организация ландшафтов с учётом перспектив хозяйственного освоения береговой зоны, в том 

числе рекреационного. Разработка рекомендаций по рациональному использованию, воспроизводству и 
охране природного потенциала ландшафтов береговой зоны. 

Вышесказанное показывает, на-сколько важен интерес Туркменистана к Каспийскому мору и его 
туркменской береговой зоне как к источнику экономического развития и экологического благополучия, 
как региону международного сотрудничества в этих областях. 

В целях реализации мероприятий по устойчивому развитию Прикаспийского региона в 
Туркенистане создан Институт Каспийского моря.  Он должен дать новый мощный импульс для 
проведения комплексных научных исследований, разработать организационные мероприятия по 
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сохранению Каспийского моря. 
Каспий богат природными ресурсами. При рациональном использовании этих богатств хватит на 

миллионы лет. Мы должны быть благоразумны в своих действиях, чтобы беречь его уникальную природу 
для нас и для наших будущих поколений. 
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Abstract 

The study examines photogrammetry as a key tool in geographical and historical research for documenting 
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and analyzing sights and cultural heritage. The emphasis is on methods of data collection, technologies for 
processing and creating three-dimensional models of objects, as well as their visualization and analysis. 
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visualization, geographic information systems, accuracy and detail, archeology 
 
Введение 
С развитием технологий в последние десятилетия фотограмметрия стала неотъемлемым 

инструментом в реконструкции и воссоздании исторических и географических объектов. Ее применение 
оказывает значительное влияние на области географии, истории, археологии и культурного наследия, 
обогащая наше понимание прошлого и современности. 

Актуальность исследования 
Подходы фотограмметрии предоставляют уникальную возможность оцифровки и сохранения 

объектов культурного наследия в трехмерном формате. Они позволяют создавать точные и 
детализированные модели как отдельных памятников, так и обширных исторических ландшафтов, 
сохраняя информацию для будущих поколений и обеспечивая базу для исследований. 

Цель исследования 
Цель данной статьи заключается в рассмотрении роли фотограмметрии как ключевого инструмента 

в создании трехмерных моделей для географических и исторических исследований. Мы рассмотрим 
методы, приемы и практическое применение фотограмметрии для воссоздания прошлого в трехмерном 
пространстве. 

Обзор литературы 
Фотограмметрия, как наука и технология, привнесла революцию в географические и исторические 

исследования, предоставляя уникальные возможности для документирования и анализа объектов 
культурного и природного наследия. В данном обзоре мы рассмотрим ключевые труды и исследования, 
посвященные применению фотограмметрии в контексте географических и исторических наук. 

“Photogrammetry: A Comprehensive Review” Данное исследование предлагает обширный обзор 
методов фотограмметрии, охватывая технические аспекты, методологические подходы и последние 
тенденции. Автор выделяет важность фотограмметрических технологий для реконструкции объектов и 
сравнения с традиционными методами. [1, с. 25-35] 

“Applications of Photogrammetry in Cultural Heritage Documentation: A Review”.  Эта статья подробно 
анализирует применение фотограмметрии в документировании объектов культурного наследия. Авторы 
обсуждают различные методы и технологии, используемые для сохранения и воссоздания культурных 
памятников, включая архитектурные структуры и археологические находки [2, с. 78-92]. 

“Advancements in Photogrammetric Techniques for Terrain Modeling”. Этот обзор фокусируется на 
применении фотограмметрии для моделирования рельефа, освещая технологические инновации и 
методологические подходы. Рассматриваются различные методы создания трехмерных моделей 
ландшафтов и их применение в географических исследованиях [3, с. 40-55]. 

“Digital Heritage Documentation: State-of-the-Art Review”. Эта статья предоставляет обзор последних 
тенденций в области документирования цифрового наследия, включая применение фотограмметрии. 
Авторы обсуждают роль фотограмметрии в создании точных и достоверных цифровых моделей для 
сохранения культурного наследия.[4, с. 60-75] 

“The Integration of Photogrammetry and GIS in Historical Research”. В этой статье рассматривается 
интеграция фотограмметрии и геоинформационных систем (GIS) в исторических исследованиях. Автор 
представляет обзор использования технологий в реконструкции и анализе исторических событий и 
местоположений. [5, с. 102-115] 
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Этот обзор литературы представляет собой широкий спектр исследований и публикаций, 
охватывающих различные аспекты применения фотограмметрии в географических и исторических 
исследованиях. Упомянутые работы служат фундаментальным материалом для понимания текущего 
состояния области и направлений будущих исследований. 

Основная часть: методология и результаты 
Методология: 

Для достижения целей исследования по применению фотограмметрии в географических и 
исторических исследованиях использовались комплексные методы сбора и обработки данных. 

Сбор данных: был проведен тщательный сбор изображений с использованием 
специализированных камер и дронов. Это включало в себя множество точных фотографий, охватывающих 
все углы объектов и местности. 

Технологии фотограмметрии: применение современных программных и аппаратных средств для 
создания точных трехмерных моделей из изображений. Использовались структурированные световые 
сети и точные алгоритмы восстановления формы для обеспечения высокой точности результатов. 

Интеграция данных ГИС: в процессе работы осуществлялась тесная интеграция полученных 
трехмерных моделей с геоинформационными системами (ГИС). Это позволило лучше анализировать 
пространственные отношения объектов и событий. 

Результаты: 
Трехмерные модели объектов: с использованием фотограмметрии были созданы 

высокодетализированные трехмерные модели исторических памятников, ландшафтов и других 
географических объектов. 

Визуализация изменений во времени: путем сравнения трехмерных моделей в разные временные 
точки возможно визуализировать изменения в структуре и внешнем виде объектов, предоставляя 
дополнительные сведения для исследований. 

Геоаналитика: интеграция данных в ГИС обеспечивает возможность пространственного анализа и 
визуализации результатов. Это позволяет исследователям выявлять тенденции, связи и взаимодействия в 
пространстве. 

Исследовательские возможности: полученные результаты открывают новые горизонты для 
исследования в области географии и истории, позволяя более глубоко и детально изучать прошлые 
события и изменения в окружающей среде. 

Эти методологические подходы и результаты обеспечивают основу для дальнейших исследований 
и внедрения фотограмметрии в географическую и историческую практику. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Выводы 

Эффективность фотограмметрии: результаты исследования подтверждают высокую эффективность 
фотограмметрии в создании трехмерных моделей для географических и исторических исследований. Это 
важный инструмент для реконструкции и документирования культурного наследия. 

Точность и детализация: полученные трехмерные модели обладают высокой точностью и 
детализацией, что позволяет исследователям более глубоко изучать объекты и события прошлого. 

Визуализация временных изменений: Возможность визуализации изменений объектов со 
временем предоставляет новые перспективы для археологических и исторических исследований. 

Дальнейшие перспективы 

Интеграция с новыми технологиями: развитие фотограмметрии и ее интеграция с другими 
передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект и расширенная реальность, могут дать 
новые возможности для анализа и визуализации данных. 

Углубление исследований: дальнейшие исследования могут углубиться в изучение отдельных 
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объектов, их контекста и исторического значения, используя трехмерные модели в качестве основы для 
более глубокого анализа. 

Обучение и образование: фотограмметрия может быть широко использована в образовательных 
целях, обучая студентов и исследователей методам восстановления и анализа объектов. 

Практические приложения: внедрение результатов исследования в реальные практические 
проекты, такие как восстановление памятников культуры или использование для планирования 
исследований в географической области. 

Исследования в области фотограмметрии в географических и исторических исследованиях 
продолжают шагать вперед, открывая новые горизонты для изучения и понимания прошлого и 
настоящего. Усилия в этой области приведут к новым открытиям и возможностям в области сохранения и 
исследования культурного наследия. 
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Аннотация  

Статья посвящена горной части Восточного Туркменистана, где сосредоточены редкие природные 
достопримечательности на сравнительно небольшой площади Говурдак-Койтендагского района, 
представляющие интерес для организованного туризма. Наиболее интересной достопримечательностью 
района является плато следов динозавров, расположенное на северо-западном склоне хребта 
Койтендага. В современных условиях туризм является одной из перспективных сфер экономической 
деятельности, и необходимы новые подходы в активизации туристической инфраструктуры. 
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Annotation: 

The article is devoted to the mountainous part of the Eastern Turkmenistan, where the rare natural 
wonders are concentrated on the relatively small area of the Govurdak-Koytendag region, which are of interest 
to organized tourism. The most interesting sight of the region is the plateau of dinosaur footprints located on 
the northwestern slope of the Koytendag ridge. In modern conditions, tourism is one of the promising areas of 
economic activity, and new approaches are needed to activate the tourism infrastructure. 
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In the very east of Turkmenistan, the spurs of the mighty Hissar Range, being a part of the Pamir-Alay 

mountain system, rise high. This mountain range is called 
Koytendag – “impassable”. Indeed, the eastern slopes of the ridge are cut by many  canyons and gorges 

with high, hundreds of metres high cliffs. On its western side there is a famous nature reserve, agricultural lands 
are spread, here – in the depths of this region – a unique pantry of natural wealth. The monuments of nature, 
such as the plateau of dinosaurs the village of Hodzheypil – a world-famous paleontological site that has 
preserved traces of dinosaurs of the Upper Jurassic Era, the Umbardere waterfall, the majestic Kyrkgyz grotto, 
the grove of relict trees Unabi, the most beautiful caves and failures of the western slope of Koytendag, which 
are a kind of “archives” of the geological history of the Earth.  

Among the local attractions are the highest mountain peak in the country– Airy-Baba (3139 metres), 
healing hydrogen sulfide springs, endemic species of flora and fauna, rare plants and animals listed in the 
International Red Data Book. So, in the mountainous part of the Eastern Turkmenistan, the rare natural wonders 
are concentrated on the relatively small area of the Govurdak-Koytendag region, which are of interest to 
organized tourism [1]. This region became the venue for the first international scientific expedition “Nature of 
Turkmenistan: Undiscovered Wonders of Koytendag”, taken place in 2011 with participation of scientists and 
experts from the USA, Canada, Great Britain, Italy, Spain, Finland, Russia and Turkmenistan to establish 
cooperation in the field of study natural landscapes and sights, the diversity of flora and fauna of our country. 

The expedition members visited the Hodzheypil dinosaur plateau, the Gapgotan cave, the waterfall in the 
Umbar-Dere gorge, discussed the prospects for further joint study of the region and the promotion of natural 
monuments as tourist sites. The main attention was focused on the issues of international scientific cooperation for 
study, protection of the natural resources of the region and development of the international tourism in the region. 
The most interesting sight of the region is the plateau of dinosaur footprints located on the northwestern slope of the 
Koytendag ridge. More than 600 traces of ancient reptiles have been recorded on it. Nearby there are several more 
inclined similar, but smaller, trace-bearing fields, and the number of traces in them exceeds a thousand. The tectonic 
movements took place here, leading to the landslide phenomena. According to the nature of the bedding of rocks, in 
the Jurassic period, the ancient sea became shallow, vast spaces with swampy lakes and lagoons appeared. This region 
is now located in the zone of extratropical deserts with a sharply continental dry arid climate.  
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However, in the Jurassic period, the climate was different, humid, and conducive to the growth of lush 
vegetation on the dry land. Then came the aridization of the climate. The accumulation of sandy-argillaceous 
strata gave way to the deposition of calcareous and chemical sediments, redcoloured strata. The sedimentation 
of the Upper Jurassic limestones gave way to the accumulation of a thick layer of anhydrite  gypsum and rock 
salt with potassium salt horizons. The climate changed, but was favourable for the development of dinosaur 
fauna. Since there was also lush vegetation, reservoirs well warmed up by the sun, which created a natural 
environment very favourable for the life of prehistoric giants. Ferns, horsetails and various other plants grew on 
the humid lowlands, on the coast mof the shallow sea, and this is what the ancient lizards ate. Since the sand-
lime substrate of the beach was wet, the traces of pangolins in a warm climate quickly “set”. Our research has 
established that the herd of dinosaurs at the Hodzheypil was small, only 13–14 individuals. They roamed the 
ancient beach in search of food, leaving many footprints. Familiarization of the nature lovers with underground 
world of the region is an equally important tourist destination. These are karst caves being unique in their slick 
decoration. Of these, only three caves on Koytendag and one on Govurdak are currently suitable for tourists to 
visit.  

The first recommended for acquaintance is the Gapgotan cave with the length of its galleries over 56 
kilometres. It is located at the beginning of the mouth of a small gorge, along which the road comes to the very 
entrance – an adit carved into the limestone. The sinter decoration of the cave is magnificent: the marble onyx 
here is the most diverse – light and dark, sometimes spotty-striped with a concentric zonal structure. The floors 
of some galleries are real thickets of stone anthodite flowers and helectites against the background of snow-
white gypsum and calcite stalactites and stalagmites. One can see frozen stone waterfalls, Gothic columns, 
curtains descending from the ceiling, flags made of striped marble onyx. The entrance to the cave is free at the 
same time for several dozen people from a spacious platform.  

The second cave is Khashymoyik with length of more than 3 kilometres. It was formed at the contact of 
gypsum and limestones of the Upper Jurassic age. Vehicles can come close to the entrance to the cave, which is 
located at the bottom of the failed funnel. The entrance is quite spacious for several people. Immediately from 
the entrance, one has to overcome a steep descent along a wide cave gallery, leading to a large hall with a flat 
clay floor. Further, the cave branches into many small galleries, passages and manholes. The height of the arches 
increases, and a hall of gypsum stalagmites up to 4–5 metres high opens up. In some halls, snow-white gypsum 
forms shapeless heaps in the form of icebergs, and sometimes fabulous animals resembling dinosaurs, elephants, 
and birds. Despite the short length of the galleries, the cave is insidious in that the existing paths go in a circle, 
which can make you get lost. There are prospects for discovering unknown natural dungeons on the western 
slope of Koytendag. So, in the area of the Svintsovy Rudnik Township, the Tazecharva cave with length of about 
100 metres, rich in sinter formations of marble onyx, was discovered. The cave has a horizontal configuration 
and is quite accessible for organized visits.  

There are also natural attractions near the Govurdak, where a deposit of virgin sulfur has been developed 
for many years. In 1976, during overburden work, a cave, unique in its slick decoration, was discovered, which 
was called Govurdak. It represents a system of several kilometers long labyrinths. In modern conditions, tourism 
is one of the promising areas of economic activity, and new approaches are needed to activate the domestic 
tourism industry, to direct special efforts to the further development of tourism infrastructure [2]. 
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