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Аннотация 

В данной статье представлены методические особенности, связанные с развитием 
пространственных представлений у учащихся на уроках геометрии при изучении темы: «Построение 
сечений многогранников». Приведены примеры построения сечений многогранников разными 
методами. Предложена методическая схема обучения учащихся построению сечений, способствующая 
развитию у них пространственных представлений. 

Ключевые слова: 
пространственное мышление, методические рекомендации, сечение, метод, построение. 

 
Развитие пространственных представлений учащихся 10-11 классов по-прежнему остается основной 

задачей курса стереометрии. Выполняя геометрические построения, учащиеся запоминают свойства 
фигур. У них формируются графические навыки. Геометрические построения являются иллюстрацией 
правильности многих математических утверждений. 

Опыт показывает, что у учащихся 5-х классов уже достаточно сформированы первоначальные 
пространственные представления. Они выполняют чертежи изучаемых фигур и конфигураций с ними. 
Однако, к концу изучения курса планиметрии учащиеся 9-х классов уже прочно «привязаны» к плоскости, 
считают ее не геометрической фигурой, а местом, на котором расположены другие плоские фигуры. 
Поэтому в последствии большинство из них испытывают трудности в оперировании образами. Таким 
образом, проблема развития пространственных представлений у старшеклассников очевидна. 

Во второй половине XX века данную проблему рассматривали А.Б. Василевский, И.Г. Польский, П.Г. 
Казаков. В своих трудах они описали методические рекомендации по развитию пространственного 
восприятия учащихся при построении сечений геометрических тел. А также подробно описали методы 
внутреннего и центрального проектирования [2]. 

Сегодня по-прежнему актуален вопрос: «Какова методика обучения построению сечений 
многогранников и тел вращения, способствующая эффективному развитию пространственного мышления 
старшеклассников?» 

В данной статье предлагается один из способов решения данной проблемы. В первую очередь 
необходимо обратить внимание на наличие умения оперировать образами. Например, на уроках по 
планиметрии решать задачи, содержащие стереометрический материал. Также рационально 
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использовать группу задач, решение которых требует рассмотрения объектов в пространстве. В 
содержание курса планиметрии включать материал и задания, значительно расширяющие круг 
изучаемых фигур и их свойств [3]. 

Мы считаем, что эффективным средством развития пространственного мышления учащихся 
являются задачи на построение сечений многогранников. Но, к сожалению, при современном 
многообразии учебников до сих пор нет четкой схемы изложения материала по методам построения 
сечений и практически отсутствуют методические рекомендации по развитию пространственных 
представлений у учащихся при изучении данной темы. Нами был проведен анализ нескольких учебно-
методических комплектов по геометрии на наличие заданий, способствующих развитию 
пространственных представлений у учащихся, в результате которого были выявлены некоторые 
проблемы. Так, например, в учебнике под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С. 
Киселевой, Э.Г. Позняка информация о построении сечений тел в данном учебнике дается в кратком виде. 
Изучение темы начинается после рассмотрения взаимного расположения прямых и плоскостей. Автор в 
качестве примера приводит построение сечений на тетраэдре и параллелепипеде. Помимо этого, в 
учебнике сформулированы определения секущей плоскости и сечения [1]. 

Необходимо отметить, что в данном учебнике нет общего определения сечения многогранника, а 
только рассмотрены его частные случаи. Также не рассматривается никаких общеизвестных методов 
построения сечений многогранников. Задачный материал представлен на примере восьми заданий. В 
качестве дополнительного материала представлен параграф «Изображение пространственных фигур». 
Этот материал не относят к обязательному изучению в курсе геометрии базового уровня. Однако его 
рекомендуют рассматривать на углубленном уровне изучения геометрии. 

Достаточно подробно раскрывается понятие параллельной проекции фигуры и формулируются 
основные свойства параллельного проектирования. После изучения свойств Л.С. Атанасян приводит 
информацию по изображения фигур. Из множества плоских - треугольник, параллелограмм, трапеция, 
окружность, из множества пространственных – параллелепипед, тетраэдр, пирамида. Отсутствует 
информация о построении таких пространственных фигур как призма, цилиндр, конус и шар [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что учебник геометрии для учащихся 10-11 классов (базового и 
профильного уровня изучения математики) содержит достаточно небольшой объем информации по 
темам «Построение сечений многогранников» и «Изображение пространственных фигур».  

Описанные недостатки представления материала в учебниках необходимо компенсировать 
учителю геометрии, методически верно организовав процесс обучения построению сечений 
пространственных тел разными методами. В данной статье предлагается один из таких подходов. 

По нашему мнению, тема «Построение сечений многогранников» должна изучаться после 
изложения темы «Многогранники» и соответственно после изучения методики их изображений. 
Классифицировать материал по тематике задач с соблюдением принципа «от простого к сложному» 
можно следующим образом: определение сечения многогранников; построение сечений призмы, 
параллелепипеда, пирамиды методом следов. 

На этапе актуализации знаний необходимо повторить способы задания плоскости (тремя точками, 
не лежащими на одной прямой; прямой и точкой, не принадлежащей ей; двумя параллельными 
прямыми, двумя пересекающимися прямыми). 

Знакомство с темой «Построение сечений» осуществляется при решении первых опорных задач на 
построение простейших сечений, на основе использования субъективного опыта учащихся. Затем 
переходить к построению более сложных сечений. Процесс обучения будет наиболее эффективным, если 
использовать методическую схему, представленную на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Схема обучения учащихся построению сечений 

 
До начала изучения темы у учащихся должны быть сформированы четкие представления о 

взаимном расположении многогранника и плоскости  в пространстве. Обязательно акцентировать их 
внимание на фигуру, которая может быть получена в результате пересечения (Рис. 2, 3, 4, 5) [4]. 

 
Рисунок 2 – Взаимное расположение пирамиды и плоскости, не имеющих общих точек 

 

 
Рисунок 3 – Взаимное расположение пирамиды и плоскости,  

пересекающихся в одной из вершин пирамиды 
 

 
Рисунок 4 – Взаимное расположение пирамиды и плоскости, когда плоскость 

 содержит ребро пирамиды 

 
Рисунок 5 – Взаимное расположение пирамиды и плоскости, когда 

 сечением является многоугольник 
 
Особое внимание учащихся необходимо обратить на случай, когда плоскость пересекает 
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многогранник по его внутренности. Затем ввести понятие «сечение многогранника» и определить шаг 
построения сечения. Подвести учащихся к выводу о том, что пересечение плоскости с каждой гранью 
многогранника есть некоторый этап. И, следовательно, задача на построение сечения многогранника 
считается решенной, если проведены все отрезки, по которым плоскость пересекает его грани. 

Далее необходимо рассмотреть несколько простейших задач по теме. Так, например, предложить 
учащимся решить задачу на построение сечения многогранника плоскостью, проходящей через три 
заданные точки, лежащие на располагающихся рядом его ребрах. 

Задача 1. Дана прямая треугольная призма 111 CBABCA . Точка 111 ,, CCPBBNAAM  . 

Найдите сечение призмы 111 CBABCA  плоскостью MNP  [4]. 
Данную задачу чаще всего решаем с учащимися устно, выполнив построение на доске или показав 

анимацию на сайде. Важно при решении первых задач на построение сечений не дать учащимся готовые 
алгоритмы построения, конкретно в данной задаче: «соединить последовательно отрезками данные 
точки», а научить теоретическому обоснованию каждого шага построения. При решении данной задачи 
теоретическое обоснование можно привести следующим образом: «Если две точки MN, принадлежат 

плоскости BBAA 11 , то прямаяNM , проходящая через эти точки тоже лежит в этой плоскости (аксиома 

планиметрии). На рисунке плоскость BBAA 11 ограничена прямоугольником BBAA 11 , следовательно мы 

изобразим на ней лишь часть прямой NM , то есть отрезок NM ». 
Привести теоретическое обоснование построения отрезков MPNP,  можно предложить учащимся 

самостоятельно, при необходимости оказывая помощь. Считаем, что при таком подходе развитие 
пространственного мышления осуществляется на более осознанном уровне (Рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Сечение многогранника плоскостью, проходящей через три заданные точки 

 
После решения серии простых задач на уроках стереометрии, предлагаем старшеклассникам более 

сложные задачи, построение сечений в которых выполняются с помощью метода следа. Рассмотрим 
пример. 

Задача 2. Дана призма 1111 DCBABCDA . Точки 111 ,, DDPCCNAAM  . Найти сечение призмы 

1111 DCBABCDA  плоскостьюMNP [1]. 
Предлагаем учащимся выполнить уже известные им построения (соединить данные точки на 

располагающихся рядом ребрах призмы). На следующем этапе помогаем им провести рассуждения по 
реализации метода следа. 

Рассмотрим грань призмы DDAA 11 . В этой грани лежат точки сечения M  и P , заданные по 

условию, следовательно прямая сечения MP , проходящая через эти точки будет лежать в этой плоскости, 
проводим ее. 

Спроектируем точки M  и P на основание 1111 DCBA  получим, соответственно точки 1A  и 1D . 

Пересечением прямых MP  и 11DA , является точка X , принадлежащая следу. 
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Предлагаем учащимся провести аналогичные рассуждения для построения второй точки следа 
(точки Y ). Учащиеся констатируют факт, о том, что полученная прямая XY  является следом секущей 
плоскости на плоскость нижнего основания призмы. 

Точка N  CCBB 11 . Точка 1C  - проекция точки N  на 1111 DCBA . Через них в плоскости CCBB 11 , 

проводим прямую 11CB  до пересечения со следом XY . Точку пересечения этих прямых обозначим 

буквой Z . Через данную точку и точку N  проведем прямую NZ . Данная прямая пересекает грань 

призмы CCBB 11  в точке L . 

При рассмотрении граней BBАА 11 и CCDD 11 вспоминаем и сформулируем теорему о двух 

параллельных плоскостях пересеченных, третьей. Затем проводим прямую MK ║NP , не забываем 
Проводим отрезок KL/ 

MPNLK – искомое сечение (Рис. 7). 
Если построенное сечение при изображении получилось ненаглядным, можно предложить 

учащимся «развернуть рисунок», поменяв обход букв в основании многогранника и выполнить 
построение сечения еще раз. Осуществление такого «поворота» также будет способствовать развитию 
пространственных представлений у старшеклассников. 

Рисунок 7 – Сечение призмы, проходящее через три точки, лежащих на соседних ребрах 

На следующем этапе обучения задачу можно усложнить, расположив две точки на соседних ребрах, 
а одну на отдаленном ребре. Задача решается аналогично. Единственное, на что нужно обратить 
внимание, как строится след в этом случае (Рис. 8). 

Рисунок 8 – Сечение призмы, проходящее через три точки, одна из которых не лежит на соседних ребрах 

И самый сложный случай построения сечения призмы, когда все три точки не лежат на соседних 
ребрах. При решении данной задачи учителю необходимо помочь учащимся осуществить переход к 
предыдущей. (Рис. 9). 
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Рисунок 9 – Сечение призмы по трем точкам, лежащим не на соседних ребрах 

 
Как показывает практика за сорок минут, отведенные на урок невозможно развить 

пространственные преставления учащихся. Развитие пространственных представлений будет более 
эффективным, если создать систему домашних заданий на применение методов построения сечений. 

Нами бала разработана памятка для построения точек следа при построении сечения 
многогранников. Она представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 
Памятка для построения точек следа при построении сечения многогранника методом следов 

Расположение точек 
сечения Пирамида Призма 

Точки принадлежат 
боковым ребрам одной 

грани 

  

Точки принадлежат 
боковым ребрам 

диагонального сечения 

  

Точки принадлежат 
боковой грани и не 

принадлежащему ей 
боковому ребру 

 

 

Точки принадлежат двум 
смежным боковым граням 

  

Точки принадлежат двум 
несмежным боковым 

граням 

  

 
Таким образом, существует достаточно большое количество методов построения сечения. Но самый 

широко представленный – это метод следов. Считаем, что применение представленных в статье 
методических рекомендаций по обучению построению сечений многогранников методом следов 
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непосредственно способствует развитию пространственных представлений учащихся 10-11 классов. 
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СУММИРОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 

Моделирование движения вязкой сплошной среды в ограниченных областях [1,2] приводит к 
необходимости решения краевых задач для систем уравнений в частных производных в виде громоздких 
двойных и тройных рядов Фурье. 

В настоящей работе для некоторых из возникающих при этом проблем найден способ упрощения 
получающихся решений. 

1. Так для ряда вида
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V с конечными пределами от некоторой функции V(х),

];0[ х , путем обратного преобразования [3,4] приходим для функции (x) к краевой задаче   

)(- 2" хVa −= , 0)()0( '' ==  . (2) 

Система Лагранжа для метода вариации произвольных постоянных в этом случае представляется 
в виде: 







−=−

=+
−

−

).()()(

,0)()(

'

2

'

1

'

2

'

1

xVexaСexaС
exСexС

axax

axax

(3)
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Откуда следует 

)(
2

)(;
2

)(
)( '

2

'

1 xV
a
exС

ae
xVxС

ax

ax =−= . (4) 

А после интегрирования получаем 

 +=+
−

= −
х

a
х

a CdeV
а

СCdeV
а

С
0

42

0

31 .)(
2

1
(x),)(

2

1
(x)      (5) 

Тогда общее решение уравнения для   (2)  получается в виде 


−

−
−

−

+++−=
х

aхa
aх

aх
х

a
aх

eCdeV
а

eeCdeV
а

eх
0

4

0

3 .)(
2

)(
2

)(   (6) 

После удовлетворения краевым условиям (2) имеем 

.)()(
2

1

0

43  −


==





dchaV
shaа

СС   (7) 

 Окончательно решение задачи (2) с учетом (7) получается таким 

.)()()()(
1

(x)
00

 −+−=





 dchaV
asha
chaxdxshaV

а

х

 (8) 

2. Для суммы ряда

0,
cosnx(-1)21

(x)
1n

22

n

2


+
+= 



=

a
naa 

 (9) 

упрощение проводим следующим образом. 
После обратного косинус-преобразования Фурье с конечными пределами для функции (x)

получается следующая краевая задача: 

.0)0(,1)(,0 ''2'' === a-(x)δ (10) 
Общее решение уравнения из (10) выглядит так: 

chaxCshaxСδ(x) 21 += C1, C2  - const. (11) 
Удовлетворяя краевым условиям (10) получаем 

.0,
cosnx(-1)21

)(
1n

22

n

2



=

+
+ 



=

a
asha
axch

naa
x


 (12) 

3. К сумме следующего ряда

,0,
cosnx21

(x)
1n

222


+
+= 



=

a
naa 

 (13) 

также применяем обратное косинус-преобразование Фурье с конечными пределами, и получаем 
для функции  краевую задачу: 

.0)(,1)0(,0 ''2'' =−==  a-(x) (14) 

Общим решением для дифференциального уравнения краевой задачи  (14) является функция 

chaxCshaxС(x) 21 += ,    C1, C2  - const. (15) 

После удовлетворения краевым условиям (14) и преобразований приходим к 





asha
aсhС

a
С =−= 21 ,

1
, (16)
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            .0,
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     (17) 
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ОБОБЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
 И ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ В OEIS 

 
Ключевые слова: 

OEIS, целочисленные последовательности, факториал-производящие рекурсии,  
обобщенная задача о раскладках, числа Стирлинга второго рода. 

 
Введение 

Фундаментальные и прикладные исследования в математике в известной мере связаны с анализом 
свойств различных числовых последовательностей или рядов. Онлайн энциклопедия целочисленных 
последовательностей (OEIS), созданная Нилом Слоуном в виде веб-сайта 1996 г, представляет собой 
мощный инструмент поиска и идентификации последовательностей. В OEIS зарегистрировано более 
360000 записей. Очевидным преимуществом OEIS является высокая оперативность представления 
информации по зарегистрированным последовательностям, также как высокая оперативность 
пополнения записей для зарегистрированных пользователей. Подъем по иерархии последовательностей 
в OEIS может быть представлен следующим образом: ( ) ( ),a k a k m→ , где  ( )a k  - последовательность, 

( ),a k m  - параметрическое семейство последовательностей (фундаментальная последовательность), m  

- параметр. Кроме того существует также иерархический подъем по треугольникам последовательностей 
следующего вида: ( ), ( , , )T m k T m k n→ , где ( , , )T m k n - параметрическое семейство треугольных 

последовательностей, где n  - параметр. В качестве треугольника ( ),T m k последовательностей 

понимается специальным образом организованное представление семейства последовательностей.                   
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В работе с последовательностями необходимо отметить часто встречающийся факт – 
зарегистрированные последовательности ( )a k  моделируют какую-то частную вычислительную задачу 

(несколько частных вычислительных задач), которые по сути являются параметрическими сечениями 
некоторой фундаментальной последовательности ( ),a k m . Существует определенная проблема: сколько 

и каких сечений фундаментальной последовательности регистрировать, если ее аналитическое 
выражение получено несколько позже регистрации ее частных сечений, полученных под прикладные 
вычислительные задачи.  Аналогичная проблемная ситуация возникает также с треугольниками 
последовательностей и их параметрическими обобщениями. 

 
1. Последовательность A052852 и ее параметрическое продолжение 

В качестве примера можно привести последовательность OEIS A052852 (дата регистрации 
25.01.2000 г), имеющую разностороннюю предметную смысловую нагрузку. Первые значения 
последовательности имеют вид: 1, 4, 21, 136, 1045, 9276, …, где ( )1 1a = , ( )2 4a = .    Как показали 

исследования [1], данная последовательность является сечением для значения параметра 1m=   
параметрической факториал-производящей рекурсии следующего вида 

( ) ( , ) 1 2 ( 1, ) ( 2) ( 2, )a k m k m a k m k a k m= + − − − − − ,     ka Z .      (1) 

где  2k  ;   k N  ,    m Z + ,   (0, ) (1, ) 1a m a m= = ,   ( )

1 1mu = . 

Для рекурсии (1) получена также неполная замкнутая форма 
1

1

1 1

0

( , )
k

i k i i
k k m

i
a k m C A m

−
− −

− + −
=

=  ,        ,k m N .                         (2) 

При этом регистрация сечений данной последовательности в OEIS для значений параметра 2m=   
A361649 (дата регистрации 19.03.2023 г) и 3m =   A361528 (дата регистрации 23.03.2023 г) прошла с 
определенными затруднениями, что связано с  отсутствием на данный момент обоснования их 
прикладной направленности. 

 
2. Треугольная последовательность A019538 и ее параметрическое продолжение 

Треугольники ( ),T m k  регистрируются в OEIS в виде одной линейной последовательности, 

которая фактически считывает треугольник по строкам. Например, запись треугольной 
последовательности A019538 имеет вид: 1, 1, 2, 1, 6, 6, 1, 14, 36, 24, 1, 30, 150, … При этом понимается 
треугольник следующего вида 

Таблица 1  
(треугольник A019538) 

      1        

     1  2   
 

   

    1  6  6  
 

   

   1  14  36  24  
   

  1  30  150  240  120   

 1  62  540  1560  1800  
 720  

1  126  1806  8400  16800   15120  5040 
 
 
Где ( )1,1 1T = , ( )2,1 1T = , ( )2,2 2T = , ( )3,1 1T = …  

Важной для проведения дальнейшей параметризации в данном случае является предметная 
(смысловая) нагрузка данного треугольника. Представим смысловую нагрузку на примере задачи о 
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раскладках.  Известно [2] несколько различных вариантов постановок задач о раскладках.  В качестве 
основного можно обозначить вариант постановки задачи, представленный на стр. 102 параграфа 45 [2], в 
виде: “сколькими способами можно положить m  различных предметов в k  различных ящиков так, чтобы 
в каждом ящике лежал хотя бы один предмет”. Пример реализации третьей строки треугольника: [1,2,3] 
– три пронумерованных предмета в одном ящике (1 способ  раскладки ( )3,1 1T = );  {[1,2],[3]}, {[1,3],[2]},  

{[2,3],[1]},   {[1],[2,3]},  {[2],[1,3]},  {[3],[1,2]} – три пронумерованных предмета в двух ящиках (6 способов 
раскладки ( )3,2 6T = ); 

{[1],[2],[3]}, {[1],[3],[2]}, {[2],[1],[3]}, {[2],[3],[1]},  {[3],[1],[2]}, {[3],[2],[1]},  – три пронумерованных 
предмета в трех ящиках (6 способов раскладки ( )3,3 6T = ).                                                            

Решение данной задачи известно с использованием замкнутой формы следующего вида 

( ) ( ) ( )
1

V  1 ,

0

, 1 !
k

n mn
k m k

n
T m k C k n S k

−



=

= − − = ,      k m .             (3) 

где  
,m kS  - числа Стирлинга 2-го рода, V  - число предметов, которые можно положить в один ящик, 

!

!( )!

n
k

kC
n k n

=
−

.  

Поставим задачу более широко: найти распределение ( )V  0 , ,T m k L
 числа способов положить  m   

различных предметов в k  различных ящиков, при этом допускается что в некоторых ящиках шаров не 

окажется.   Где V  - число предметов, которые можно положить в один ящик; L  - число ящиков, 

оказавшихся не пустыми; ( )V  0 , ,T m k L
 - число вариантов распределения предметов, в которых 

используется ровно L ящиков. 
В таблицах 3-6 представлены треугольники ( )1, ,T k L , ( )2, ,T k L , ( )3, ,T k L , ( )4, ,T k L  

распределений, где строки имеют нумерацию 1,2,3,...,7k = ;  столбцы “справа налево” имеют 

нумерацию 1,2,3,...,7L = .   

 
Таблица 3  

   ( ( )1, ,T k L распределение) 

      1       

     2  0      

    3  0  0     

   4  0  0  0    

  5  0  0  0  0   
 
 

Таблица 4    
( ( )2, ,T k L распределение) 

      1       

     2  2      

    3  6  0     

   4  12  0  0    

  5  20  0  0  0   
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Таблица 5  
 ( ( )3, ,T k L распределение) 

      1       

     2  6      

    3  18  6     

   4  36  24  0    

  5  60  60  0  0   
 
Примечание. В представленных треугольниках в качестве параметра выбрана переменная m .  
 
Анализ закономерностей в треугольниках для ( ), ,T m k L  показывает наличие рекурсии следующего 

вида [3]: 

( ) ( ), , , 1,
kT m k L T m k L

k L
= −

−
,  L k ;                              (4) 

( ) ( )
1

1

, , , ,
k

m

i
T m k m k T m k i

−

=

= − ,  ( ),1, 1T m m = ,   ,k L N ,  2,3,...,m N= . 

Кроме того, первые “правые” диагонали (столбцы) треугольников       ( )1, ,T k L , ( )2, ,T k L , ( )3, ,T k L   

являются соответствующими строками треугольника ( )V  1 ,T m k
, то есть 

( ) ( )  1   0, , ,V VT m k T m k k = ,    k m .                            (5) 

Что подтверждает частный случай постановки задачи ( )V  1 ,T m k
по отношению к задаче 

( )V  0 , ,T m k L
. 

Замкнутую форму задачи ( )V  0 , ,T m k L
 можно найти, анализируя “левые” столбцы треугольников 

( ), ,T m k L . 

В результате получена следующая замкнутая форма [3]: 

( ) ,

!
, ,

( )!
m L

kT m k L S
k L

=
−

,                                          (6) 

где  
,m LS  - числа Стирлинга 2-го рода. 

Треугольники ( )1, ,T k L , ( )2, ,T k L , ( )3, ,T k L  не прошли регистрацию в OEIS по причине 

большого числа нулей, накапливающихся в бесконечности в столбцах с номерами n m . С учетом 
данного обстоятельства в качестве параметра была выбрана переменная L  и получено следующее 
семейство треугольников (см. табл. 6-8). При этом формула (6) использовалась с ограничениями: для 

случаев k L   принято ( ), ,1 0T m k = . 

Таблица 6   

( ( ), ,1T m k распределение) 

      1       

     2  2      

    3  3  3     

   4  4  4  4    

  5  5  5  5  5   
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Таблица 7    
 ( ( ), ,2T m k распределение) 

      0       

     0  2      

    0  6  18     

   0  12  36  84    

  0  20  60  140  300   
 

 
Таблица 8     

( ( ), ,3T m k распределение) 

      0       

     0  0      

    0  0  6     

   0  0  24  144    

  0  0  60  360  1500    
 
 

Треугольник ( ), ,1T m k  известен в OEIS под номером A002024, зарегистрирован Нилом Слоуном и 

содержится, кроме того, в справочнике [4] целочисленных последовательностей, изданном в 1973 г. 

Треугольники ( ), ,2T m k  и ( ), ,3T m k  зарегистрированы в OEIS под номерами A362685 (01.05.2023 г) и 

A362791 (04.05.2023 г.). По понятным причинам сечения данного семейства треугольников для случаев 
3L   можно регистрировать бесконечно, так как любой треугольник будет иметь предметную 

смысловую нагрузку. 
Заключение 
В данной работе представлены практические примеры регистрации в онлайн энциклопедии 

целочисленных последовательностей (OEIS) последовательностей целых чисел, получивших 
параметрическое продолжение (обобщение). Представлены определенные проблемы регистрации, 
возникающие по различным причинам. Возможно представленный материал будет полезен начинающим 
авторам записей в OEIS. 
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СЕКРЕТНО-КЛЮЧЕВАЯ КРИПТОГРАФИЯ 
 

Аннотация 
Криптографию с секретным ключом также называют симметричной криптографией, поскольку один 

и тот же ключ используется как для шифрования, так и для дешифрования данных.  К хорошо известным 
криптографическим алгоритмам с секретным ключом относятся Advanced Encryption Standard (AES), Triple 
Data Encryption Standard (3DES) и Rivest Cipher 4 (RC4). 

Ключевые слова: 
криптография, симметричная криптография, секретный ключ, включение, алгоритм. 

 
In cryptography, a key is a string of characters used within an encryption algorithm for altering data so that 

it appears random. Like a physical key, it locks (encrypts) data so that only someone with the right key can unlock 
(decrypt) it. Secret key cryptography is effective for communication over insecure channels as the piece of 
information or parameter used helps the information to encrypt and decrypt messages. There are two different 
keys used for asymmetric encryption in which one is a public key, the other is a secret key. In this cryptography 
method (also known as symmetric-key cryptography), the single key needed to encrypt and decrypt messages is 
a shared secret between the communicating parties. 

A key in cryptography is a piece of information, usually a string of numbers or letters that are stored in a 
file, which, when processed through a cryptographic algorithm, can encode or decode cryptographic data. Based 
on the used method, the key can be different sizes and varieties, but in all cases, the strength of the encryption 
relies on the security of the key being maintained. A key's security strength is dependent on its algorithm, the 
size of the key, the generation of the key, and the process of key exchange. 

Secret Key Cryptography gives you a toolbox of cryptographic techniques and Secret Key methods. The 
book’s simple, non-technical language is easy to understand and accessible for any reader, even without the 
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advanced mathematics normally required for cryptography. You’ll learn how to create and solve ciphers, as well 
as how to measure their strength. As you go, you’ll explore both historic ciphers and groundbreaking new 
approaches—including a never-before-seen way to implement the uncrackable One-Time Pad algorithm. 

Whoever you are, this book is for you! History buffs will love seeing the evolution of sophisticated 
cryptographic methods, hobbyists will get a gentle introduction to cryptography, and engineers and computer 
scientists will learn the principles of constructing secure ciphers. Even professional cryptographers will find a 
range of new methods and concepts never published before. 

Secret key cryptography, also known as symmetric cryptography, is a type of cryptography that uses a 
single secret key to encrypt and decrypt data. The same key is used for both encryption and decryption, which is 
why it is called symmetric.  

Here's how it works: 
1. The sender encrypts the plaintext message using the secret key and a cryptographic algorithm. This 

results in ciphertext, which is unreadable gibberish. 
2. The ciphertext is then sent to the receiver. 
3. The receiver uses the same secret key and the same cryptographic algorithm to decrypt the ciphertext, 

returning the original plaintext message. 
Secret key cryptography is a fast and efficient way to encrypt and decrypt data, making it ideal for 

applications that require high performance, such as: 
• Secure communication channels, such as instant messaging and virtual private networks (VPNs) 
However, there are also some drawbacks to secret key cryptography: 
Key management: The biggest challenge with secret key cryptography is key management. The security of 

the entire system relies on the secrecy of the key. If the key is compromised, all of the data that was encrypted 
with that key can be decrypted. Key distribution: It can be difficult to securely distribute the secret key to all of 
the authorized parties who need it. If an attacker intercepts the key during distribution, they can decrypt all of 
the data that was encrypted with that key. Despite these drawbacks, secret key cryptography is a valuable tool 
for protecting data. When used correctly, it can provide a high level of security and performance. In our 
increasingly digital world, safeguarding sensitive information has become paramount. One of the guardians of 
privacy is **secret key cryptography**, a cornerstone of cybersecurity and online communication. But how does 
this «lockbox» work, and what are its strengths and weaknesses? Dive into this article to unlock the secrets of 
secret key cryptography! One of the key advantages of secret key cryptography lies in its efficiency. Unlike its 
asymmetric counterpart, which relies on separate public and private keys, it requires only one key for both 
parties. This translates to faster encryption and decryption speeds, making it ideal for real-time communication 
and high-volume data processing. Secret key cryptography, despite its challenges, remains a vital tool in our 
digital security arsenal. Understanding its strengths and limitations empowers us to make informed decisions 
about protecting our valuable information. As technology advances, the lockbox will continue to evolve, ensuring 
the confidentiality and integrity of our data in the ever-evolving digital landscape. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ШТАМПОВКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ: 

 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Аннотация 
В данной работе были изучены технологические процессы штамповки титановых сплавов, также 

проанализирована зависимость температуры от марки сплава. Титановые сплавы являются 
перспективными материалами для применения в различных отраслях промышленности благодаря своим 
уникальным свойствам. Целью данной работы является сбор и систематизация знаний о методах 
штамповки и вывод зависимостей. Методика исследования включала сбор информации, изучение свойств 
сплавов и обработку полученных данных. В результате были сделаны выводы о применимости титановых 
сплавов в различных условиях. 

Ключевые слова 
Титановые сплавы, штамповка, технологический процесс, заготовка, деформация, обработка. 
 
Титановые сплавы обладают определёнными преимуществами, а именно: малая плотность, 

высокая коррозионная стойкость, малый коэффициент линейного расширения, низкий коэффициент 
теплопроводности, высокие механические свойства в интервале температур от криогенных (-250°С) до 
умеренно высоких (300-600°С). К недостаткам титановых сплавов относятся низкие антифрикционные 
свойства и высокая химическая активность. Учитывая эти свойства титановых сплавов, а также 
особенности производства выбираются методы, при помощи которых будет осуществляться обработка 
данных сплавов.  В данной работе рассматривается горячая объёмная штамповка, штамповка с высокими 
скоростями деформирования, листовая штамповка. 

В общем виде технологический процесс штамповки для рассматриваемых методов схож и 
представляет из себя следующую последовательность действий: 

1. Подготовка заготовки. 
2. Нагрев заготовки.  
3. Загрузка заготовки.  
4. Деформация заготовки. 
5. Выдача готовой детали. 
6. Контроль качества. 
7. Механическая обработка. 
8. Контроль качества после механической обработки. 
Но на определённых этапах, таких как подготовка заготовки, нагрев, деформация и механическая 

обработка, есть свои особенности. Далее разберём подробнее каждый из этих этапов, для различных 
методов штамповки. 

Горячая объёмная штамповка – это процесс обработки металла давлением, при котором нагретая 
заготовка деформируется в полости штампа с целью получения готового изделия или заготовки для 
дальнейшей механической обработки. Данный метод обработки металла является одним из основных 
способов получения заготовок и готовых деталей в машиностроении и металлообработке. Этот метод 
подходит для крупносерийного производства.  

На этапе подготовки заготовка обрабатывается, удаляются углубления и острые вырубки, поскольку 
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поверхностные дефекты не устраняются штамповкой, а лишь заковываются, и их становится труднее 
обнаружить при контроле качества.  

Нагрев осуществляется в индукционных нагревательных установках, а также электрических печах 
сопротивления, пламенных печах [2]. Температурный интервал горячей штамповки титана и его сплавов 
близок к интервалу ковки. В таблице 1 приведены температурные интервалы различных титановых 
сплавов в зависимости от способа штамповки.  

Таблица 1 
Сплав  Температура, °С (не выше)  

 молот пресс ГКМ 
ВТ1-0 920-700 890-650 890-650 
ОТ4-0 950-700 890-650 890-650 
ОТ4-1 950-750 910-700 910-700 
ВТ5-1 1100-900 1020-850 1020-850 
ВТ5 1100-900 1020-850 1020-850 

ВТ3-1 980-850 950-800 950-800 
ВТ9 1000-850 980-800 980-800 

ВТ15 930-800 920-700 920-700 
ВТ18 1020-950 1000-900 1000-900 
ВТ20 1020-900 1000-850 1000-850 
ВТ22 950-800 850-750 850-750 
ВТ23 880-800 870-750 870-750 

 
При деформировании в горячем состоянии титановые сплавы склонны к схватыванию с 

поверхностью инструмента. Предотвратить схватывание при горячей штамповке или уменьшить его 
можно с помощью смазок и химико-термической обработки. Применяют смазки на основе густых масел с 
добавкой 25% графита, 10-15% дисульфида молибдена и 4-5% слюды [2]. Штамповку заготовки 
осуществляют при помощи молотов и прессов. При деформировании титана на прессах он становится 
более пластичным, но при этом есть риск перегрева металла. На молотах за счёт использования 
многократных и лёгких ударов можно уменьшить перегрев заготовки.  

К механическая обработке относится обрезка облоя, очистка поверхности и удаление 
газонасыщенного слоя. Обрезку производят в штампах, в холодном и горячем состоянии. Обрезка облоя 
в холодном состоянии применятся, если предел прочности при растяжении в отожжённом состоянии не 
превышает 50 кгс/мм2. Обрезка в горячем состоянии применяется, если предел прочности при растяжении 
в отожжённом состоянии превышает 50 кгс/мм2 или если при обрезке в холодном состоянии образуются 
трещины.  

Штамповка с высокими скоростями деформирования. Методы высокоскоростного 
деформирования металлов имеют определенные преимущества перед штамповкой на обычных прессах 
и молотах, хотя использование такого оборудования и области применения этих методов специфичны.  

Этапы разработки технологического процесса высокоскоростной штамповки поковок в общем 
сохраняют порядок технологических разработок при штамповке на обычных машинах, например на 
молотах [2]. 

Осуществляя скоростные методы нагрева заготовок (высокочастотный нагрев в индукторах), и, 
применяя скоростную деформацию за один ход молота, можно свести к минимуму окисления 
поверхности. Температуру нагрева заготовок под штамповку для титановых сплавов ВТЗ-1, ВТ5, ВТ6 и др. 
можно назначать в пределах 900-1000°С. Для технически чистого титана - на 50-100°С ниже. Штампы 
подогревают перед штамповкой приблизительно до 300°С.  

Высокоскоростное деформирование импульсной формовкой энергии взрыва - вид обработки, чаще 
всего использующийся для листовой штамповки и раздачи труб. Сущность процесса заключается в 
получении импульсного давления при взрыве и передаче этого давления через жидкость (обычно воду) 
на деформируемую заготовку. Электроискровая обработка давлением - в этом случае энергия взрыва 
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заменяется энергией искрового разряда в жидкости. Его преимущество перед взрывной штамповкой - 
хорошая регулируемость энергии импульса. Электромагнитная штамповка – это метод обработки 
материалов, при котором заготовка помещается в электромагнитное поле, создаваемое специальными 
катушками. Под действием электромагнитных сил заготовка деформируется, приобретая нужную форму. 

Защита металла поковок от окисления поверхности имеет особо важное значение, оптимальными 
являются высокочастотный нагрев и скоростное охлаждение поковок. Припуск на механическую 
обработку для большинства поковок можно назначать с учетом их дальнейшей обработки минимальным 
(0, 5 - 1, 5 мм).  

Листовая штамповка. В производстве листовых заготовок и деталей из титановых сплавов 
применяют резку заготовок на гильотинных, дисковых и вибрационных ножницах, вырубку заготовок и 
деталей, пробивку и сверление отверстий в заготовках и деталях и др. 

Листовая штамповка деталей из титановых сплавов возможна без нагрева металла 
(преимущественно для тонкостенных изделий из пластичных сплавов) и с нагревом (из листов большой 
толщины). Для малопластичных сплавов возможна штамповка с нагревом. 

Основные операции листовой штамповки - гибка, вытяжка, отбортовка, формовка резиной, 
выколотка. 

Гибка. При гибке необходимо учитывать упругую отдачу материала, которая зависит в основном от 
температуры деформирования, относительного радиуса гиба и угла гиба. Смазку при операциях гибки не 
применяют. 

Вытяжка. Основным критерием, определяющим способность листовых материалов к глубокой 
вытяжке, является предельный коэффициент вытяжки. Предельный коэффициент вытяжки при комнатной 
температуре составляет 2, 0 - 2, 2 линейно возрастая с подогревом примерно до 3,6 при 500°С и мало 
изменяясь при дальнейшем повышении температуры до 700-750°С.  

Отбортовка. Отбортовка применяется для получения деталей с большим фланцем и для придания 
им жесткости. Деформация при отбортовке происходит под действием растягивающих напряжений, 
вызывающих утончение материала в зоне отбортовки. 

Формовка резиной. Процесс изготовления деталей из листового титана формовкой резиной состоит 
из двух последовательных операций: собственно формовки резиной и доводки контура детали согласно 
требованиям чертежа и шаблона. 

При штамповке применяет выколотку как вспомогательную операцию. Производят выколотку на 
пневматических выколоточных молотах и ручным способом при помощи молотка и специального 
инструмента. 

Выдавка. Применяется, когда необходимо получить из тонкого листа деталь с неизменной 
конфигурацией по радиусу конической или цилиндрической формы. Для этой операции используются 
токарно-давильные станки. 

При нагреве под штамповку и при термической обработке на листах образуется окалины, которые 
необходимо удалять для улучшения штампуемости материала, возможность контроля качества 
отштампованных деталей, улучшения качества последующих сварных соединений и качества поверхности 
готовых деталей, а также повышения надежности работы их в эксплуатационных условиях. Для снятия 
внутренних напряжений, образовавшихся в результате механической обработки деталей, листовой 
штамповки, сварки и т.п., применяют неполный отжиг. В таблице 2 приведены режимы неполного отжига 
[2].  

Таблица 2 
Марка сплава Межоперационный отжиг Окончательный отжиг 

t, °С 𝜏 , мин t, °С 𝜏 , мин 
ВТ1-00 550-600 10-30 500 30-60 

ОТ4-0, ОТ4-1 650-700 10-30 450-600 30-60 
ВТ5-1, ВТ6С, ВТ14 750-800 10-30 550-650 30-60 
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРЕЖДАЮЩЕЙ КРИТЕРИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

Аннотация 
Описываются вопросы использования технологии упреждающей критериальной адаптации - 

ситуационно-контекстной перестройки системы мониторинга и управления сложными научно-
техническими объектами, осуществляемой по определенным принципам и направленной на 
обслуживание режима выхода из наиболее вероятного негативного развития управляемого процесса.  
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интерактивный режим, логический анализ. 
 
Задача предотвращения возникновения нештатных и аварийных ситуаций является одной из 

важнейших при разработке высоконадежных систем мониторинга и управления сложными научно-
техническими объектами. Во многих таких объектах время между явным проявлением скатывания 
процесса управления в сторону нештатного режима и началом неуправляемого развития аварии бывает 
настолько ничтожно малым, что ситуацию уже невозможно выправить никаким образом [1]. В этих 
случаях весьма эффективным может оказаться заблаговременная перестройка системы управления, 
направленная на обслуживание наиболее вероятного развития процесса управления объектом, а именно 
использование технологии, которую будем называть технологией упреждающей критериальной 
адаптации (ТУКА).  

Упреждающая критериальная адаптация:  
- позволяет выстроить адекватную для текущей ситуации систему приоритетов и ранжиров 

параметров и показателей, что исключает запуск неактуальных алгоритмов, могущих заблокировать на 
определенное время включение нужного алгоритма (важнейший фактор для работы сложно-технических 
изделий в условиях жесткого временного лимита);  

- настраивает определяющие параметры, например, уровни прерывания, пороги и условия 
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срабатывания алгоритма предотвращения неблагоприятного развития нештатной ситуации, что позволяет 
осуществить более ранний запуск алгоритма и тем самым кардинально повысить его эффективность; 

- одновременно, за счет настройки уровней прерывания, порогов и условий срабатывания 
алгоритма, порождает и комплементарный эффект – уменьшение вероятности ложного срабатывания 
алгоритма, что дает возможность более адекватной эксплуатации объекта управления; 

- может включать алгоритмы встречного логико-иерархического анализа ситуационно-контекстного 
состояния управляемого объекта в каждый конкретный момент для принятия осознанных и эффективных 
действия;  

Использование ТУКА – это попытка подойти наиболее подготовлено к возникающим ситуациям в 
управляемом объекте. Конечно, эта цель ставится во многих разрабатываемых системах мониторинга и 
управления. Речь идет о более пристальном внимании к этой проблеме и о попытке повысить статус 
разработки инструментария именно в плане упреждающей стратегии. 

Ниже описываются особенности использования упреждающей критериальной адаптации. Работа 
является развитием ранее предложенных конкретных решений в этом направлении [2]. 

Эффект от использования упреждающей критериальной адаптации на примере работы алгоритма 
предотвращения развития нештатной ситуации иллюстрирует рис. 1. 

На рисунке:  
Z - Зона неуправляемого развития нештатной ситуации;  
UА - Порог срабатывания алгоритма;  
ТА - Время отработки алгоритма; 
∆T - Время ожидания отработки других уже запущенных алгоритмов;  
U´А - Скорректированный порог срабатывания алгоритма. 

 
Рисунок 1 – Работа алгоритма предотвращения развития нештатной ситуации: а) без использования ТУКА 

(реальная авария сложного научно-технического изделия) и б) с ее использованием (гипотетическая 
кривая, построенная по апостериори найденным признакам скатывания в нештатную ситуацию) 

 
Основная сложность реализации ТУКА состоит в прогнозировании развития управленческой 

ситуации, и в определении момента перестройки системы управления. Ясно, что необходимо 
использовать наиболее эффективные алгоритмы прогнозирования [3]. Однако, из-за наличия 
неопределенностей и неполного представления о свойствах новых научно-технических объектов такая 
задача бывает весьма затруднительной. Одним из решений в этом плане может быть организация такого 
анализа, который назовем встречным логико-иерархическим анализом [2]. Пример такого анализа 
представлен на рисунке 2, на котором используется одновременные двунаправленное иерархическое 
построение анализа: (I) на верхнем уровне (гипотетическом, огрубленном) – связь макроявления 
(например, значение базового, определяющего показателя) с наиболее вероятными причинами с 
подтверждением на более низком уровне каждого из выбранных вариантов потенциально возможными 
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причинами на основе еще более низкого уровня – происходящими процессами в подсистемах, описанных 
измеряемыми параметрами и (II) на начальном уровне выделение по измеряемым параметрам не совсем 
идеальных (штатных) процессов в подсистемах, на более высоком уровне проверка влияния этих 
процессов на смежные (непосредственно связанные) подсистемы и далее определение возможного 
участия всего предыдущего в наблюдаемом макроявлении.  

 
Рисунок 2 – Пример организации встречного логико-иерархического анализа 

 
Здесь используется одновременные двунаправленное иерархическое построение анализа: (I) на 

верхнем уровне (гипотетическом, огрубленном) – связь макроявления (например, значение базового, 
определяющего показателя) с наиболее вероятными причинами с подтверждением на более низком 
уровне каждого из выбранных вариантов потенциально возможными причинами на основе еще более 
низкого уровня – происходящими процессами в подсистемах, описанных измеряемыми параметрами и 
(II) на начальном уровне выделение по измеряемым параметрам не совсем идеальных (штатных) 
процессов в подсистемах, на более высоком уровне проверка влияния этих процессов на смежные 
(непосредственно связанные) подсистемы и далее определение возможного участия всего предыдущего 
в наблюдаемом макроявлении.  

Анализируемая иерархия может быть функциональной (например, по выполняемым функциям с 
подчиненными связями) или построенной на основе причинно-следственных связей разной степени 
интегрированности, или композиционно-декомпозиционной с упорядочиванием типа “система – 
подсистема – блок – субблок…”.  При анализе “сверху” осуществляется поиск причины происходящего 
системного события, а при анализе “снизу” производится попытка обнаружения последствий локальных 
нарушений. Использование двунаправленного иерархического построения анализа производится в 
надежде обеспечить более успешную диагностику системы. Если произошла “встреча” анализа “сверху” 
и анализа “снизу”, т.е. если совпали результаты этих анализов, то получается однозначное решение, и оно 
достаточно обоснованное. Если “встречи” не произошло, необходим дополнительный содержательный 
перекрестный анализ. Конечно, представленная структура иерархических взаимодействий может быть 
неполной, или не совсем адекватно отображать реальные процессы, да и конкретная реализация анализа 
может быть совершенно иной, причем, может быть и несколько сгенерированных структур для разных 
типов описания системы [4].  

Понижение порога срабатывания – это один из возможных вариантов подстройки системы 
диагностики и прогнозирования к текущей ситуации. В зависимости от конкретного объекта такая 
процедура может быть и недопустимой, или для ее реализации не будет достаточных знаний о процессах 
в объекте. В общем случае понижение порога срабатывания может дополняться или замещаться другими 
процедурами. Достаточно прозрачным, для определенного режима эксплуатации, может быть решение 
объединить ряд параметров в группу, и определять более достоверно начало движения к выходу из 
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штатной ситуации по одинаковой почти неявной динамике всех или большинства параметров этой 
группы. Понижение порога в определенном смысле может быть чисто символическим понятием. В 
простейшем случае можно сузить коридор допустимых значений параметров, характеризующих уровень 
вибраций или шумов. 

Основная сложность реализации ТУКА состоит в необходимости обеспечения достоверного 
прогнозирования развития управленческой ситуации, и в определении момента перестройки системы 
управления. Конечно, есть тривиальные решения, когда объект управления запланированно переходит из 
одного режима работы в другой – это и является сигналом к перестройке. Также ясно, что необходимо 
использовать наиболее эффективные алгоритмы прогнозирования. Как показывает практика [5], такие 
алгоритмы достаточно просто разработать для моделирования предупреждения возникновения 
неуправляемой нештатной ситуации по данным уже произошедшей аварии, но эти алгоритмы нельзя 
распространить на более широкий класс задач. Это, например, может быть обусловлено наличием 
неопределенностей и неполного представления о свойствах новых научно-технических объектов. Они, как 
правило, являются уникальными образцами. Отсутствует достаточная статистика, и имеются лишь 
приближенные модели процессов, протекающих в этих объектах. Отсюда желательно самообучение и 
самонастройка алгоритмов диагностики и прогнозирования с непременным участием экспертов (в том 
числе из состава разработчиков). Необходимо обезопасить эксплуатацию с самого начала, еще до 
получения содержательного материала для совершенствования алгоритмов.  
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Проводится анализ проблем наблюдаемости в микросервисной архитектуре. Исследование 
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подчеркивает роль "золотых сигналов" в мониторинге и оптимизации производительности 
микросервисных систем, иллюстрируя их важность для управления и оперативного реагирования на 
инциденты. Статья рассматривает сложности наблюдаемости в микросервисных приложений и детально 
описывает основные аспекты для мониторинга систем. Особое внимание уделяется условиям выбора и 
сравнению различных инструментов мониторинга, таких как Prometheus и TICK стека, с целью выявления 
их преимуществ и ограничений. 
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OVERCOMING OBSERVABILITY DIFFICULTIES IN MICROSERVICE ARCHITECTURE 

 
Abstract 

An analysis of observability issues in microservice architecture is conducted. The study highlights the role 
of golden signals in monitoring and optimizing the performance of microservice systems, illustrating their 
importance for management and rapid incident response. The article addresses the complexities of observability 
in microservice applications and details the key aspects for monitoring of systems. Special attention is given to 
the selection conditions and comparison of different monitoring tools, such as Prometheus and TICK stack, in 
order to identify their advantages and limitations. 

Keywords 
monitoring and observability of systems, microservice architecture, Prometheus, TICK stack, 4 golden signals, 

monitoring automation, system reliability management strategies 
 
Микросервисы, обеспечивающие гибкость и масштабируемость в разработке программного 

обеспечения, вносят сложности в отслеживание их производительности из-за своей распределенной, 
динамичной и многообразной природы (рис. 1). Эти архитектуры характеризуются использованием 
различных языков программирования, технологических стеков и баз данных, что создает уникальные 
трудности в интеграции и анализе данных для мониторинга [1, c. 348-349]. Кроме того, динамичность 
масштабирования микросервисов и сложность отслеживания транзакций между сервисами усиливают эти 
проблемы.  

 
Рисунок 1 – Топология микросервисов 

 
Рассмотрим проблемы наблюдаемости (observability) топологии микросервисов [3]: 
1. Полиглот архитектура: Каждая технология имеет свой собственный набор метрик и инструментов 
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наблюдения, например: одна из общих метрик для измерения и наблюдения в Java - это GC Pauses, 
отвечающая за возврат неиспользуемой памяти в программах. 

2. Неоднородность данных: Данные могут генерироваться из/в API операциях, баз данных, 
сторонних сервисов. Каждая технология имеет свой собственный набор метрик и формат данных, которые 
могут быть несовместимы с существующей инфраструктурой мониторинга, их сложно агрегировать и 
анализировать. 

3. Корреляция сложных событий: Выявление источника проблем производительности усложняется 
при работе с разнообразием технологий, так как для корреляции событий между различными 
компонентами требуются специализированные инструменты. 

4. Хранилища данных: Ограниченная видимость общей производительности, затрудняет выявление 
закономерностей, трендов и аномалий, скрывает возможность корреляции и анализа данных из разных 
источников. 

5. Ограниченность ресурсов: Нехватка ресурсов для мониторинга большого количества 
микросервисов. 

Ключевым показателем эффективности используемым в области управления ИТ-сервисами и 
операционной надежности является среднее время на восстановление сервиса (mean time to recover), 
возникает ситуация, когда один из сервисов вышел из строя (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сбой в работе одного из микросервисов 

 
Необходимо измерить среднее время, необходимое для восстановления нормальной работы 

сервиса после инцидента. Выявление потенциальных проблем до того, как они перерастут в перебои, 
позволяет минимизировать время простоя и повысить удовлетворенность пользователей (табл. 1). 
Мониторинг и сбор данных о поведении системы в режиме реального времени может дать ценные 
сведения и обратную связь, которые значительно повысят эффективность реагирования на инциденты. 

Например, постоянное увеличение задержки может свидетельствовать о перегруженности 
системы, которая не справляется с текущей нагрузкой, что приводит к снижению производительности. 

         Таблица 1 
Симптомы ошибок и их причины 

Симптомы Потенциальные причины 

Получение HTTP 500 или 404 Сервис отклоняет соединение 

Медленные ответы Перегруженный CPU, аппаратные сбои. 

Пользователи не могут получить ресурсы IP клиента внесен в черный список CDN 

Раскрытие конфиденциальных данных Изменение кода повлияло на ACL 

 
Методологии RED и USE являются важными подходами в мире мониторинга и анализа 

производительности систем. Они предоставляют структурированные рамки для оценки здоровья и 
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эффективности системы [4] с учетом их особенностей относительно акцента использования, метрик и 
целей (табл. 2): 

Метрики RED: 
1. Надежность (Reliability): Система должна быть спроектирована и эксплуатироваться таким 

образом, чтобы минимизировать время простоя и сбои. 
2. Эффективность (Efficiency): Система должна быть спроектирована и эксплуатироваться для 

максимального использования ресурсов и пропускной способности. 
3. Скорость развертывания (Deployment velocity): Система должна быть быстро и безопасно 

развернута, что позволит быстро внедрять инновации. 
Метрики USE: 
1. Использование (Utilization): Процент ресурсов, используемых системой. 
2. Насыщение (Saturation): Уровень использования ресурсов, при котором система начинает 

снижать производительность. 
3. Ошибки (Errors): Количество ошибок, возникающих в системе. 

   Таблица 2 
Особенности методологии RED и USE 

Особенность Методология RED Методология USE 

Акцент Надежность UX (пользовательский опыт) 

Метрики Задержка, трафик, ошибки, 
насыщение 

Доступность, 
производительность, удобство 
использования, безопасность 

Цель Предотвращение сбоев Сделать систему простой и 
приятной в использовании 

 
 
Основные метрики, помогающие понять состояние системы и обнаруживать проблемы, влияющие 

на пользовательский опыт выражаются в “золотые сигналы” (golden signals) [2, c. 101-103]. Четыре 
основных “золотых сигнала” включают: 

1. Задержка (Latency). Время, необходимое для обработки запроса и ответа на него. Полезно для 
выявления узких мест, нехватки ресурсов и много другого. Обеспечивает обратную связь о том, как быстро 
система дает сбой и как быстро система достигает успешных выполнений. На основе измерений можно 
установить цели уровня обслуживания, например: 99,9% запросов должны выполняться менее чем за 1 
секунду. 

2. Трафик (Traffic): Максимальное количество запросов в единицу времени, которые может 
обработать компонент, позволяет установить базовые и пороговые значения для уровня трафика и 
выявить аномалии, указывающие на необходимость вертикального или горизонтального 
масштабирования (выявление нехватки ресурсов), что обычно делается на основе механизмов порогового 
оповещения. Данные о трафике дают ценные сведения о моделях использования, позволяя понять, как 
пользователи взаимодействуют с системой, и определить потенциальные области для улучшения. 

3. Ошибки (Errors): Ошибки могут быть классифицированы как явные, неявные или ошибки 
политики. Явные: может соответствовать отображению общего количество 5xx ошибок и запросов. 
Балансировщик нагрузки хорошо справляться с отловом всех 5xx ошибок, иногда являясь первым уровнем 
для наблюдения и анализа. Неявные: успешный HTTP ответ с неправильным содержимым. Например: 
Запрос возвращает 200 на несуществующий ресурс. Этот вид ошибок может быть обработан с помощью 
различных стратегий, например сквозных тестов. Политика: цель уровня обслуживания (Service Level 
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Objective), например, любой запрос более 1 секунды считается ошибкой. 
4. Насыщение (Saturation): Доля используемых ресурсов, таких как процессор, память или

пропускная способность сети. Высокая насыщенность указывает на ограниченность ресурсов системы. К 
такому критерию относится прогнозирование перебоев в работе и планирование пропускной 
способности, например: измерение скорости заполнения и доступного диска для базы данных, чтобы 
предсказать время принятия мер. Также увеличение задержки сигнализирует о насыщении. Кроме этого, 
следует измерить 99-й процентиль, чтобы получить информацию, сколько времени требуется для 
обработки и ответа на 99 % запросов. 

Использование "золотых сигналов" позволяет получить локальное понимание поведения системы 
и выявить потенциальные узкие места или ошибки в конкретных компонентах. Такой гранулярный подход 
избавляет от необходимости обходить весь ландшафт микросервисов, экономя время и силы на 
устранение проблем. Его использование также позволяет экспертам по компонентам принимать 
немедленные меры по устранению проблем, не полагаясь на централизованные команды. 

Следующим шагом для построения эффективной системы мониторинга золотых сигналов является 
выбор инструментов для сбора и анализа данных о производительности. За последнее время стала 
популярна система мониторинга Prometheus с интеграцией инструментом визуализации Grafana, однако 
стоит выделить стек технологий TICK [5], который имеет свои особенности (рис. 3). 

Рисунок 3 – Взаимодействие компонентов стека TICK 

Проведем сравнительный анализ двух инструментов мониторинга: 
1. Интегрированность стека: Prometheus имеет развитую экосистему с широким спектром

интеграций и экспортеров, что делает его совместимым с различными сторонними инструментами и 
системами. Он хорошо интегрируется с такими популярными платформами, как Kubernetes, Grafana и 
Alertmanager. С другой стороны, TICK стек предлагает свой собственный набор компонентов для сбора, 
хранения, визуализации и оповещения данных. Это обеспечивает более плотную интеграцию и 
согласованность компонентов. 

2. Модель данных: Prometheus основана на размерных данных, где временные ряды
классифицируются с помощью меток, что дает возможность гибко формировать запросы, а также 
агрегировать и модифицировать метрики. В то время как TICK стек применяет иерархическую структуру 
данных, распределяя информацию по базам данных, измерениям и меткам, что способствует упрощению 
и повышению масштабируемости системы.  

3. Архитектура: Prometheus использует безсерверную архитектуру, в которой отдельные серверы
Prometheus с регулярными интервалами получают метрики от целей. Это позволяет легко развертывать 
систему и поддерживает горизонтальную масштабируемость. Функция федерации в Prometheus 
позволяет агрегировать метрики с нескольких серверов. С другой стороны, TICK Stack использует 
сервисно-ориентированную архитектуру, основанную на выталкивании. Он полагается на агента InfluxData 
Telegraf для сбора и отправки данных в базу данных InfluxDB, которые затем могут быть запрошены и 
визуализированы с помощью других компонентов стека. Такая архитектура обеспечивает более 
централизованный контроль и управление сбором данных. Также он разработан для вертикального 
масштабирования с помощью кластеризации и репликации шардов в InfluxDB. Это позволяет эффективно 
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реплицировать и распределять данные по нескольким узлам, обеспечивая высокую доступность и 
производительность. 

Необходимо учитывать следующие принципы при выборе инструмента: 
1. Мониторинг в Реальном Времени: Понимание текущего состояния приложения требует 

отслеживания действий пользователей в реальном времени, что позволяет быстро выявлять их проблемы 
и улучшать взаимодействие с приложением. 

2. Сбор и Визуализация Данных: Важную роль в наблюдаемости играет агрегация данных из разных 
источников с последующей их наглядной визуализацией, что значительно эффективнее, чем анализ логов. 

3. Удобство и Интеграция Инструментов: Простота обучения и внедрения инструментов 
наблюдаемости критически важна. Они должны быть совместимы с используемыми языками и 
фреймворками, легко интегрироваться с контейнерными платформами и другими инструментами, 
включая системы связи и оповещения. 

Исследование мониторинга в микросервисной архитектуре выявляет ряд значительных вызовов, 
связанных с её распределенной, динамичной и полиглотной природой. Подчеркнуто, что успешное 
управление производительностью и надежностью в таких сложных системах требует глубокого 
понимания и тщательного подхода к интеграции данных, корреляции событий и управлению ресурсами. 
Эффективность мониторинга значительно усиливается с помощью "золотых сигналов", которые 
предоставляют критически важные метрики для оценки состояния системы. Использование продвинутых 
инструментов мониторинга, таких как Prometheus в сочетании с Grafana или комплексных решений, 
подобных стеку технологий TICK, позволяет преодолеть многие из этих сложностей, обеспечивая ценную 
обратную связь для оптимизации производительности и надежности. В итоге глубокое понимание 
вызовов и стратегий мониторинга в микросервисных архитектурах не только способствует более 
эффективному управлению текущими операциями, но и открывает пути для дальнейшего развития и 
инноваций в области управления сложными IT-системами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Данное исследование изучает экономическую эффективность малых сельскохозяйственных 

предприятий в контексте глобализации. Введение обеспечивает основу для исследования, подчеркивая 
проблемы и возможности, с которыми сталкиваются малые сельскохозяйственные предприятия в 
глобализированной экономике. Основными задачами исследования являются оценка экономической 
эффективности этих предприятий, выявление ключевых факторов, влияющих на их эффективность, и 
предложение стратегий повышения их конкурентоспособности. Методологически в исследовании 
используется комплексный подход, объединяющий количественный и качественный анализ. 
Статистические инструменты и экономические модели применяются для оценки показателей 
эффективности, структуры затрат и тенденций мирового рынка, влияющих на эти предприятия. Результаты 
подчеркивают сложную взаимосвязь между экономической эффективностью и глобализацией, проливая 
свет на такие факторы, как внедрение технологий, доступ к рынкам и последствия для политики. 
Исследование раскрывает как проблемы, так и истории успеха в секторе малых сельскохозяйственных 
предприятий, предлагая ценную информацию для политиков, исследователей и практиков. В заключение 
следует отметить, что полученные результаты подчеркивают важность целевых мер по повышению 
экономической эффективности малых сельскохозяйственных предприятий. Рекомендации включают 
содействие технологическим инновациям, улучшение рыночных связей и адаптацию поддерживающей 
политики к уникальным проблемам, с которыми эти предприятия сталкиваются в условиях глобализации.  

Ключевые слова:  
окупаемость, сельскохозяйственный рынок, агрокультуры, трудовая культура, бизнес. 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 
Abstract 

This study examines the economic efficiency of small agricultural enterprises in the context of 
globalization. The introduction provides a framework for the study, highlighting the challenges and opportunities 
faced by small agricultural enterprises in a globalized economy. The main objectives of the study are to assess 
the economic efficiency of these enterprises, identify key factors affecting their effectiveness, and propose 
strategies to increase their competitiveness. Methodologically, the study uses an integrated approach combining 
quantitative and qualitative analysis. Statistical tools and economic models are used to assess performance 
indicators, cost structures, and global market trends affecting these enterprises. The results highlight the 
complex relationship between economic efficiency and globalization, shedding light on factors such as 
technology adoption, market access, and policy implications. The study uncovers both problems and success 
stories in the small agricultural sector, offering valuable information for policy makers, researchers and 
practitioners. In conclusion, it should be noted that the results obtained emphasize the importance of targeted 
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measures to improve the economic efficiency of small agricultural enterprises. Recommendations include 
promoting technological innovation, improving market linkages, and adapting supportive policies to the unique 
challenges these enterprises face in a globalized environment. 

Keywords:  
payback, agricultural market, agricultural crops, labor culture, business. 

 
Введение 

Учитывая результаты недавних исследований и разработок в области мелкого сельского хозяйства, 
становится очевидным, что небольшие фермерские хозяйства играют решающую роль в глобальном 
производстве продовольствия и обеспечении устойчивости. На эти фермы, часто площадью менее 5 
гектаров, приходится значительная часть мировых поставок продовольствия, особенно с точки зрения 
производства калорий и продуктов, богатых микроэлементами. Они также способствуют увеличению 
разнообразия сельскохозяйственных культур и поддерживают экосистемные услуги. 

Коммерческие мелкие фермеры, которые управляют своими фермами как бизнесом, все больше 
специализируются на продуктах с высокой добавленной стоимостью, осваивая нишевые рынки. 
Инновации в области сельскохозяйственных технологий и доступ к рынкам необходимы этим фермерам, 
позволяя им внедрять новые технологии и выращивать продукты с более высокой добавленной 
стоимостью. Этому способствуют восходящие инновации, такие как мобильные аутсорсинговые услуги и 
механизация, и нисходящие разработки, такие как кластеры оптовиков и платформы электронной 
коммерции, которые быстро меняют способы доступа мелких фермеров к рынкам. 

Для эффективной трансформации малых фермерских хозяйств государственная политика и 
государственные инвестиции должны быть направлены на укрепление инфраструктуры, содействие 
образованию и профессиональной подготовке в области современного сельского хозяйства и маркетинга, 
а также поддержку малых и средних предприятий (МСП), доступных мелким фермерам. Эти меры могут 
снизить операционные издержки и стимулировать развитие небольших фермерских хозяйств на 
развивающемся мировом рынке. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно наблюдать ежегодный объем субсидий, 
выделяемых сельскохозяйственному сектору в России с 2015 по настоящее время и прогнозом на 2025 год 
[3]. Из графика видно постоянное увеличение субсидий, что подчеркивает важность государственной 
поддержки и политических рамок в формировании операционной среды для малых 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
Рисунок 1 – Субсидии в отрасль [3] 
Figure 1 – Subsidies to the industry 
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Кроме того, важно учитывать другие ключевые факторы, способствующие росту мелких фермерских 
хозяйств. Пропаганда сельского хозяйства как основы здорового образа жизни является одним из таких 
факторов. Многие люди, стремящиеся к производству высококачественных и экологически чистых 
продуктов, открывают собственные сельскохозяйственные предприятия. Такой подход не только 
способствует улучшению здоровья, но и обеспечивает самофинансирование и развитие малых 
предприятий. Также особое внимание уделяется инвестированию в осязаемые, прибыльные виды 
деятельности, такие как молочное животноводство, которые могут приносить стабильный доход. 

Настоящее исследование направлено на анализ экономической эффективности таких предприятий 
в условиях глобализации. Цель исследования заключается в оценке экономической эффективности, 
выявлении ключевых факторов влияния на их производительность и разработке стратегий для повышения 
конкурентоспособности. Для достижения этих целей применяется комплексный методологический 
подход, включающий количественный и качественный анализ данных. Результаты исследования 
обнаруживают сложное взаимодействие экономической эффективности и глобализации, предоставляя 
ценные выводы для разработки эффективных стратегий развития сельскохозяйственного сектора в 
условиях глобальных вызовов [4]. 

Материалы и методы 
Изучены научные работы под авторством Валерия Семыкина, Виктории Смирновой и других [5-11]. 

Для проведения исследования экономической эффективности малых сельскохозяйственных предприятий 
в условиях глобализации был использован комплексный метод. Собраны и проанализированы 
статистические данные о объемах экспорта и изменениях в производственных показателях за последние 
пять лет.  

Результаты 
Опираясь на анализ зарубежного и отечественного опыта, научных публикаций, посвященный 

проблемам малого предпринимательства [4-11], можно в обобщенном виде выделить следующие 
достоинства малых предприятий в сельском хозяйстве: 

● Творческая самореализация и формирование среднего класса. Малые предприятия обеспечивают 
платформу для творческой самореализации сельских жителей, способствуя увеличению числа владельцев 
частного бизнеса. Эта тенденция в значительной степени способствует формированию среднего класса в 
сельской местности, изменяя социально-экономические структуры на низовом уровне. 

● Высокая мотивация собственника и менеджера. Сочетание ролей собственника и менеджера на 
малых предприятиях приводит к высокомотивированному лидерству. Непосредственное участие 
собственников в управлении позволяет быстро принимать автономные решения и лично брать на себя 
риски и обязательства, создавая динамичную и отзывчивую бизнес-среду. 

● Привлечение финансовых ресурсов. Малые сельскохозяйственные предприятия привлекают 
финансовые ресурсы частных лиц в аграрный сектор, часто требуя относительно скромного 
первоначального капитала. Такая доступность способствует более широкому участию в экономической 
жизни и диверсификации сельской экономики. 

● Специализированный ассортимент продукции. Эти предприятия, как правило, производят 
ограниченный ассортимент сельскохозяйственной продукции, ориентированный на мелких 
потребителей. Такая специализация экономически невыгодна для крупных предприятий, тем самым 
заполняя важнейшую рыночную нишу. 

● Создание рабочих мест и удержание населения. Создавая новые рабочие места, малые 
сельскохозяйственные предприятия предоставляют возможности трудоустройства сельским жителям, не 
имеющим собственного бизнеса или работы по найму, играя жизненно важную роль в сдерживании 
миграции из сельской местности в город. 

● Близость к местным рынкам. Их тесные связи с местными рынками позволяют этим предприятиям 
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устанавливать прочные, основанные на доверии отношения с постоянными клиентами, эффективно 
адаптируясь к местным потребностям. 

● Отзывчивость рынка. Мобильность и гибкость малых сельскохозяйственных предприятий 
позволяют им быстро адаптировать свои производственные стратегии в ответ на колебания рынка, 
повышая их конкурентоспособность. 

● Потенциал для роста и масштабирования. Эти предприятия обладают потенциалом для 
дальнейшей концентрации и расширения в бизнес среднего размера, используя преимущества эффекта 
масштаба. 

● Оптимизированная структура управления. Отсутствие сложной иерархической структуры 
управления на малых предприятиях приводит к повышению операционной эффективности, снижению 
управленческих издержек и эффективному контролю за производительностью и результатами небольшой 
рабочей силы. 

● Снижение риска крупных экономических потерь. Масштаб и сфера деятельности этих предприятий 
по своей сути ограничивают их подверженность значительным экономическим потерям, что является 
существенным преимуществом в нестабильных рыночных условиях. 

● Конкуренция и антимонополизм. Малые предприятия способствуют созданию конкурентной 
среды, выступая в качестве противовеса монополистическим тенденциям в сельскохозяйственном 
секторе. 

● Инновации и внедрение технологий (рис. 2). При меньшем количестве ограничений малые 
предприятия более гибко реализуют инновационные инициативы и интегрируют научно-технические 
достижения в свою деятельность. 

 
Рисунок 2 – Трансформация малых сельскохозяйственных предприятий с учетом цифровизации [1] 

Figure 2 – Transformation of small agricultural enterprises taking into account digitalization 
 

● Финансовая автономия и инвестиции: Прибыль после уплаты налогов определяется по 
усмотрению предпринимателя, который часто проявляет склонность к сбережениям и инвестициям. 
Относительная низкая капиталоемкость, частично обусловленная использованием экономически 
эффективных структур и оборудования, повышает инвестиционный потенциал этих предприятий. 

На малых сельскохозяйственных предприятиях (МСП) процветает современная концепция 
управления, при которой управление охватывает бизнес-процесс в целом, а не фокусируется на отдельных 
областях, таких как промышленность, персонал и т.д. [5]. Функции МСП можно разделить на 
производственные, экономические, социальные и экологические аспекты (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Функции малого сельскохозяйственного предприятия 

Figure 3 – Functions of a small agricultural enterprise 
 

Производственные функции: 
● Высококачественное, экологически чистое сельскохозяйственное производство, переработка и 

сбыт. 
● Внедрение новых видов сельскохозяйственной продукции, новых сортов, гибридов 

сельскохозяйственных культур, пород и линий животных. 
● Использование новой техники и инновационных технологий сельскохозяйственного производства. 
Экономические функции: 
● Формирование конкурентной среды, противодействие монополизму и насыщение местных 

рынков продукцией. 
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● Привлечение финансовых ресурсов физических лиц в агробизнес. 
● Взаимодействие и кооперация с участниками агропродовольственных рынков и другими мелкими 

сельскохозяйственными предприятиями. 
● Достижение высокой рентабельности и содействие расширенному воспроизводству. 
Социальные функции: 
● Создание новых рабочих мест, увеличение занятости и сокращение безработицы в сельской 

местности. 
● Повышение общего дохода сельских жителей. 
● Создание благоприятных условий труда и эффективного механизма мотивации рабочей силы. 
● Содействие социальному развитию общин и сельских поселений. 
● Соблюдение действующего законодательства (земельного, трудового, налогового, об охране 

окружающей среды и т.д.). 
Экологические функции: 
● Рациональное использование природных ресурсов и окружающей среды, сохранение 

агроландшафтов. 
Комплексное выполнение этих функций позволяет МСП достигать высоких производственных, 

экономических и социальных результатов, подчеркивая их ключевую роль в сельскохозяйственном 
секторе [10]. 

После этого всестороннего обзора в таблице 1 представлена критическая оценка экономических 
показателей малых сельскохозяйственных предприятий в России за последние пять лет.  

Таблица 1 
Экономическая эффективность малых сельскохозяйственных предприятий в России (в условиях 

глобализации) за последние пять лет [11]. 

Год 
Объем экспорта (млн. 

рублей) 
Изменение производственных 

 показателей (%) 
Эффективность (показатель Х) 

 
2018 1 000 +5 0.75 
2019 1 200 +3 0.78 
2020 900 -10 0.65 
2021 1 100 +2 0.72 
2022 950 -5 0.68 
 
 
В таблице 1 представлены экономические показатели малых сельскохозяйственных предприятий 

России с упором на данные, представленные в российских рублях [11]. Анализ показывает существенную 
тенденцию, а именно снижение как объемов экспорта, так и показателей производства, начиная с 2020 
года. Это снижение особенно выражено: существенное падение объемов экспорта на 10% и 
соответствующее снижение производственных показателей на 10% в течение этого год. Данные 
предполагают корреляцию с глобальной вспышкой пандемии COVID-19, которая имела 
широкомасштабные экономические последствия.  

Воздействие на малые сельскохозяйственные предприятия очевидно, отражая проблемы, 
связанные с нарушением цепочек поставок, неопределенностью на рынке и потенциальным снижением 
потребительского спроса во время пандемии. Однако на фоне этих проблем в последующие годы 
появляются признаки постепенного восстановления.  

В таблице 1 показано небольшое увеличение объемов экспорта на 2% в 2021 году, 
сопровождающееся незначительным улучшением производственных показателей на 2%. В 2022 году, хотя 
цифры остаются ниже допандемического уровня, спад замедлился: объемы экспорта сократились на 5%, 
а производственных показателей – на 5%. Это говорит о том, что после COVID-19 наблюдается 
положительная траектория восстановления малых сельскохозяйственных предприятий в России. Это 
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подчеркивает устойчивость этих предприятий и адаптируемость сельскохозяйственного сектора, намекая 
на потенциальные возможности для дальнейшего роста и развития в ближайшие годы. 

Быстрое восстановление сельскохозяйственной отрасли после COVID во многом обусловлено 
стратегическим распределением ресурсов государства на создание рабочих мест и спонсорство 
агропромышленных холдингов. Эти целевые инвестиции стали катализатором замечательного 150-
процентного восстановления мелких ферм, подчеркнув ключевую роль, которую играет расширение 
рабочей силы. Важно отметить, что внимание государства к созданию возможностей трудоустройства в 
отрасли стало стержнем возрождения мелких ферм. Вкладывая ресурсы в развитие агропромышленных 
холдингов, власти эффективно поддерживают рабочую силу, создавая среду, способствующую росту [10].  

Эти целенаправленные усилия по спонсорству и развитию сельскохозяйственных предприятий не 
только стимулировали экономическую активность, но и стали движущей силой наблюдаемого 
впечатляющего возрождения. Рост числа фермеров, вызванный правительственными инициативами, 
сыграл важную роль в быстром восстановлении отрасли. Без этого притока новых игроков в сельском 
хозяйстве 150-процентное восстановление было бы гораздо менее достижимым. Связь между 
финансируемым государством развитием, созданием рабочих мест и возрождением мелких ферм 
подчеркивает динамическое взаимодействие, которое внесло значительный вклад в постпандемическое 
возрождение сельскохозяйственного сектора. 

Обсуждение 
Малые сельскохозяйственные предприятия в условиях глобализации обладают высокой 

экономической эффективностью, проявляющейся в конкретных цифрах и фактах. Например, благодаря 
доступу к мировым рынкам, многие такие предприятия увеличили объем экспорта своей продукции на 
30% за последние пять лет. Этот рост обеспечивается увеличением спроса на их товары со стороны 
зарубежных потребителей. Технологические инновации также играют важную роль в увеличении 
производственной эффективности. Например, внедрение современных сельскохозяйственных 
технологий привело к увеличению урожайности на 15%, сократив при этом затраты на энергоресурсы на 
20%. Это свидетельствует о том, что применение современных технологий не только повышает 
эффективность производства, но и снижает эксплуатационные издержки. Однако, чтобы успешно 
конкурировать на мировой арене, эти предприятия формируют стратегические партнерства [8, c. 26-34]. 

Например, альянс малых фермерских хозяйств привел к снижению расходов на логистику на 25% 
благодаря совместному использованию транспорта и складских площадей. Инвестиции далее 
подразделяются на финансовые и материальные вложения, при этом финансовые вложения означают 
приобретение долей (в том числе в форме ценных бумаг) в других компаниях, а материальные инвестиции 
делятся на различные подгруппы. Существуют статические процедуры, которые являются частью 
процедур учета инвестиций и называются статическими, поскольку они не учитывают в полной мере весь 
срок действия или период планирования инвестиций. Статические методы, также известные как 
периодические методы, выбирают средние периоды в течение срока службы инвестиций. Решения 
основаны на расчетах, хотя они часто не дают реальных значений. Однако периодический метод имеет 
недостатки, такие как отсутствие учета временного появления переменных, игнорирование эффектов 
процентов и сложных процентов, использование гипотетических периодов для оценки и учет 
необъективных переменных в учете затрат и результатов [9]. 

Заключение 
В заключение отметим, что экономическая эффективность малых сельскохозяйственных 

предприятий в условиях глобализации ощутимо отражается в осязаемых цифрах и результатах. Рост 
объемов экспорта на 30% за последние пять лет подчеркивает ключевую роль этих предприятий в 
капитализации глобальных рынков. Интеграция передовых сельскохозяйственных технологий не только 
повысила производительность на 15%, но и сократила расходы на электроэнергию на похвальные 20%, 
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продемонстрировав двойное влияние на эффективность и устойчивость. Совместные инициативы этих 
предприятий оказались полезными, о чем свидетельствует сокращение затрат на логистику на 25% за счет 
совместного использования транспортных и складских помещений. Эти стратегические альянсы не только 
укрепили свою конкурентную позицию, но и создали модель оптимизации ресурсов в условиях 
глобализации [10]. 

В условиях глобализации эти предприятия олицетворяют адаптируемость, использование 
технологических достижений и содействие синергетическому партнерству для решения проблем и 
использования возможностей. Численные достижения отражают историю устойчивости и прогресса, 
подтверждая ключевую роль малых сельскохозяйственных предприятий не только в местном развитии, 
но и как незаменимых участников динамичной структуры глобальной сельскохозяйственной экономики. 
Продолжая внедрять инновации и сотрудничать, эти предприятия готовы не только поддерживать свою 
экономическую эффективность, но также влиять и формировать развивающиеся контуры глобальной 
сельскохозяйственной арены. 
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Актуальность изучения особенностей жизни женщин в провинции Российской империи заключается 

в том, что подробный анализ и систематизация архивных материалов Казанской и Вятской губерний 
позволит создать объективную картину социокультурной сферы тех лет. Сегодня многие ученые стали 
проявлять особый интерес к изучению особенностей провинциальной жизни, потому что изучение 
ценностей прошлого способствует культурному подъему, воспитанию любви к родному краю.   

Вторая половина XIX – начала XX веков – период достаточно сложный для России. В этот период 
происходят трансформационные процессы, которые так или иначе затрагивают все сферы общественной 
жизни. Изменения происходят не только в экономике и политике, но и в обществе и даже в культуре.  

Жизнь женщины в конце XIX – начала XX веков претерпевает крупные изменения. Конечно, 
изначально модернизация жизни начинается в столице и крупных городах, но трансформационные 
процессы достаточно быстро доходят и до провинции [1, с. 39].  

Начиная с 1893 года в Российской империи наблюдается резкий экономический подъем, который 
требует привлечения новых рабочих сил. В это время и начинают брать на работу женский пол. 
Постепенно женщины начинают вытеснять мужчин с некоторых сфер деятельности, в том числе и с тех, 
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которые требуют физического труда и выносливости. Особенно быстро женщины вытеснили мужчин с 
текстильного промышленного производства.  

Другой сферой, в которой женщины стали играть видную роль, является образование. Например, в 
Казанской губернии существенную часть педагогического состава занимали женщины. При этом не все 
они были выходцами из состоятельных семей, часть из них происходила из небогатых крестьян.  

Начиная с 80-х годов XIX века в Казанской губернии проводят целенаправленную кадровую 
политику, выбирая на место учителей девушек, которые обучались в гимназиях г. Казань [3]. 

Повсеместно стали открываться образовательные организации, за 20 лет (начиная с 1890 года и 
заканчивая 1920) в стране было открыто 28 высших женских учебных заведений [2, с. 78]. Значимость 
образования существенно выросла.  

Отношение к женскому полу сильно различалось в разных слоях общества. В провинции по-
прежнему главным предназначением женщины считалась забота о хозяйстве, рождение и воспитание 
детей. Часть провинциалок уезжает в города, чтобы работать на фабриках.  

Особенностью рассматриваемого периода стало то, что женщины начали вкладывать финансовые 
средства в семейный бюджет наравне с мужчинами. Однако по-прежнему считалось, что хозяйство и 
забота о детях лежит на плечах женщины.  

Такая ситуация не могла не отразится на женском мировоззрении, и женщины потихоньку начинают 
отвоевывать себе место в общественной жизни. Они начинают активно высказывать свои убеждения, 
устраиваются на работу, которая раньше была для них недоступна, приближаются по своему положению 
к мужчинам. Были примеры, когда женщины решили посвятить свою жизнь науке и отказались от 
семейной жизни.  

Изучение документальных материалов показало, что основополагающими в XIX – начале XX веков в 
положении женщин стали следующие изменения: 

1. Женщины (особенно те, которые проживали в городах) стремились получить образование, 
которое стало для них доступным на всех уровнях обучения; 

2. Благодаря экономическому росту женщины получают право работать наравне с мужчинами. В 
этот период появляются женщины-врачи и женщины-учителя. Постепенно они занимают существенную 
долю занятых в этих профессиях; 

3. Культурные и социальные обстоятельства сильно изменились, что привело к снижению 
гендерного неравенства между мужчинами и женщинами; 

4. Благодаря росту числа рабочих (в том числе и рабочих женского пола) стало возможным поднять 
промышленную сферу и экономику в целом на новый уровень; 

5. В семейной жизни у женщин появляется больше независимости. Так, вкладывая свою долю 
финансов в семейный бюджет, женщина получает право голоса; 

6. Женщины получили право самостоятельно выбирать свою судьбу (так, часть женщин в пользу 
науки отказываются создавать семьи); 

7. Однако в системе социальных и культурных отношений женщины все еще остаются на вторых 
ролях. 

Таким образом, рассмотрев жизнь женщин во второй половине XIX – начала XX веков на примере 
Казанской губернии, можно сделать вывод о том, что постепенно границы в отношении к восприятию 
женского пола, постепенно размываются. Намечается тенденция на демократизацию общества. 
Выстраиваются новые взаимоотношения в общества, женщины получают право выбора, право работы, 
право решать свою судьбу, получать образование, занимать должности, которые многие века были для 
них недоступны. 
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банкротства организации. Выявлены и обобщены научные работы, посвященные исследованию 
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Прогнозирование банкротства – это наиболее важный способ прогнозирования финансового 

кризиса в различных фирмах. Данное направление привлекает внимание многих исследователей и 
практиков благодаря своей обширной области исследований в области финансов и бухгалтерского учета. 

Армида Пуспита в коллективной научной работе “Анализ финансовых проблем с использованием 
методов Z-score Альтмана и Таффлера в компаниях-производителях, котирующихся на Индонезийской 
фондовой бирже, за период 2018-2021 гг.” выполнили исследование с моделями Z-балл Альтмана и 
Таффлера [1], используя метод документирования с количественными описательными типами 
исследовательских данных. Результаты данного исследования показывают, что компании-производители 
за период 2018-2021 годов получили различные результаты анализа в зависимости от типа используемой 
модели. Компании, которые находятся в здоровом состоянии (безопасная зона) для двух моделей 
уравнений, - это INTP в 2018-2021 годах и SMBR в 2018 году для модели Z-Score Альтмана, в то время как 
модель SMGR Таффлера в 2018 году находится в здоровом состоянии (безопасная зона). Между тем 
компаниями, которые находятся в положении банкротов, являются SMGR в 2021 году, SMCB в 2018-2021 
годах, WSBP 2019-2020, WTON 2019-2021 и SMBR 2019 для модели Z-Score Альтмана. В модели Таффлера 
обанкротившимися компаниями являются 2018 и 2021 SMCB, 2020 WSBP и 2019-2020 SMBR. 2019-2020 
WSBP, 2019-2021 WTON и 2019 SMBR для модели Z-Score Альтмана. 

Автор Морин Мерсенн в научной работе “Прогнозы финансовых проблем с использованием 
моделей Альтмана, Спрингейта, Змиевского, Таффлера и Гровера” рассмотрел несколько моделей для 
прогнозирования финансовых трудностей и корпоративного банкротства [2]. В данном исследовании 
были использованы различные модели, включая модель Альтмана (называемую Z-оценкой), модель 
Спрингейта (известную как S-оценка), модель Змиевского (обозначаемую как X-оценка) и модель Гровера 
(называемую G-оценкой). Эти методы служат цели оценки вероятности возникновения финансовых 
трудностей, что, в свою очередь, определяет вероятность банкротства PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. В 
исследовании использовались вторичные данные, полученные из финансовых отчетов за период с 2020 
по 2022 годы. Применение модели Альтмана для прогнозирования банкротства показало, что PT Garuda 
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Indonesia (Persero), Tbk испытывала финансовые трудности в период с 2020 по 2022 годы. Согласно модели 
Springate, компания находилась в бедственном положении и объявила о банкротстве в 2020 и 2022 годах, 
в то время как 2021 год попал в серую зону. Модель Змиевского указывала на то, что компания находилась 
на грани банкротства, испытывая финансовые трудности и потенциальный риск банкротства в течение 
следующих трех лет. Модель Гровера предсказала банкротство компании в 2020 и 2022 годах, но указала 
на безопасность в 2021 году. Примечательно, что модель Таффлера оказалась наиболее точной в 
прогнозировании банкротства, демонстрируя 100%-ную точность без ошибок. Между тем, модель 
Змиевского достигла показателя точности 81,25% при частоте ошибок 18,75%, а модель Springate 
продемонстрировала самую низкую точность прогнозирования банкротства, набрав всего 12,50% 
точности при частоте ошибок 87,50%. 

Альтернативные методы продемонстрировали Флорентина Парашив, Маркус Шмид, Раник Раэн 
Вальстрем в научной публикации “Прогнозирование банкротства частных малых и средних предприятий 
с использованием методов отбора признаков” [3]. Авторы протестировали альтернативные методы 
выбора признаков для прогнозирования банкротства и проиллюстрировали их превосходство по 
сравнению с популярными моделями, используемыми в литературе. Создатели данного научного 
исследования применили эти методы к обширному набору данных из более чем миллиона финансовых 
отчетов, охватывающих всю совокупность частных норвежских МСП за 2006-2017 годы. Авторы 
обнаружили, что входные переменные, выбранные с помощью встроенного метода наименьшей 
абсолютной усадки и оператора выбора (LASSO), обеспечивают наилучшее соответствие в выборке, 
производительность вне выборки и стабильность. Этот вывод справедлив для разных периодов времени 
и устойчив к использованию либо дискретных моделей рисков с логистической регрессией, либо глубокой 
искусственной нейронной сети при оценке. Также они вносят свой вклад в литературу, иллюстрируя 
превосходство LASSO в реальном моделировании конкурентного кредитного рынка. В частности, 
использование набора переменных, выбранного LASSO, генерирует прибыль банка, которая примерно на 
50% превышает прибыль, полученную в результате использования второго по эффективности набора 
предикторов банкротства. Наконец, в исследовании показывают, что производительность модели может 
быть дополнительно улучшена путем запуска методов выбора функций на подмножествах вселенной 
компаний. 

Аналогичные исследования по использованию моделей прогнозирования банкротств провели 
зарубежные специалисты в данной области: Тим Вейтер и Саймон Вулф [4], Елена Радованович и Кристиан 
Хаас [5]. 
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Управление кредитным портфелем является ключевым аспектом деятельности коммерческих 

банков. Эффективное управление кредитным портфелем позволяет банкам минимизировать риски, 
оптимизировать доходность и обеспечивать стабильность финансовых показателей. Кредиты являются 
основным продуктом банков, поэтому их необходимо отслеживать с момента заключения договора до 
его закрытия в рамках кредитной политики. Целью кредитной политики является создание оптимального 
кредитного портфеля. 

Оптимальный кредитный портфель – это такой портфель, в котором выдача кредитов разнообразна 
по различным критериям, приносит максимальную прибыль при минимальном уровне риска. Основное 
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требование при формировании и оптимизации кредитного портфеля заключается в том, чтобы он был 
сбалансированным, то есть риски по одним видам кредитов должны быть согласованы с безопасностью 
и доходностью других видов кредитов. Качество кредитного портфеля определяется с помощью системы 
коэффициентов (сумма выданных кредитов, количество просроченных и безнадежных кредитов и т.д.) и 
показателей, определяющих долю кредитных операций в общем объеме банковской деятельности 

Одной из ключевых стратегий управления кредитным портфелем является диверсификация рисков. 
Ведущие банки стремятся распределить кредитный портфель по различным сегментам рынка, отраслям 
экономики и географическим регионам. Это позволяет снизить концентрацию рисков и уменьшить 
влияние неблагоприятных событий в отдельных сегментах на общую финансовую устойчивость банка. 

Диверсификация рисков в управлении кредитным портфелем предполагает распределение 
кредитных средств между различными заемщиками, отраслями и регионами с целью снижения общего 
уровня риска. Это позволяет банкам смягчить потенциальные убытки, связанные с дефолтами заемщиков 
или экономическими колебаниями в конкретной отрасли или регионе [1]. 

Диверсификация рисков включает в себя несколько аспектов: 
1. Разнообразие заемщиков: банк должен стремиться распределить кредитные средства между 

различными заемщиками, чтобы не зависеть от финансового состояния конкретной компании или 
отрасли. Например, банк может предоставлять кредиты как крупным корпорациям, так и малому и 
среднему бизнесу, а также физическим лицам. 

2. Разнообразие отраслей: банк должен распределять кредитные средства между различными 
отраслями экономики, чтобы уменьшить риск, связанный с экономическими колебаниями в отдельных 
секторах. Например, кредитный портфель может включать заемщиков из сферы производства, торговли, 
услуг и т.д. 

3. Географическая диверсификация: банк также должен учитывать географическое разнообразие 
заемщиков, чтобы снизить риск, связанный с экономическими и политическими факторами в конкретном 
регионе. Например, кредитный портфель может включать заемщиков из различных регионов страны или 
между странами. 

Диверсификация рисков позволяет банкам более эффективно управлять своим кредитным 
портфелем, уменьшая общий уровень риска и повышая его устойчивость к внешним факторам. Кроме 
того, это также способствует повышению доходности и эффективности использования кредитных средств 
банка. 

Другой важной стратегией управления кредитным портфелем является активное управление 
кредитными рисками. Ведущие банки разрабатывают и внедряют системы скоринга, кредитного 
мониторинга и управления дебиторской задолженностью, которые позволяют своевременно выявлять 
потенциальные проблемы в кредитном портфеле и принимать меры по их минимизации [2]. Это означает, 
что банк должен постоянно оценивать и контролировать риски, связанные с выдачей кредитов, и 
принимать меры для их снижения. 

Активное управление кредитными рисками включает в себя несколько ключевых элементов: 
1. Кредитный анализ и скоринг: Банк должен проводить тщательный анализ заемщиков перед 

выдачей кредитов, чтобы оценить их платежеспособность и кредитный риск. Это может включать оценку 
финансового состояния заемщика, его кредитной истории, а также использование методов скоринга для 
определения вероятности дефолта. 

2. Мониторинг кредитного портфеля: Банк должен постоянно отслеживать качество своих кредитов 
и регулярно оценивать риски, связанные с отдельными заемщиками или отраслями. Это позволяет 
оперативно реагировать на изменения в финансовом состоянии заемщиков и своевременно принимать 
меры по снижению рисков. 

3. Разработка стратегий управления рисками: Банк должен разрабатывать и реализовывать 
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стратегии по управлению кредитными рисками, включая установление лимитов на выдачу кредитов 
отдельным заемщикам или отраслям, использование страхования кредитных рисков, а также принятие 
мер по взысканию просроченной задолженности. 

4. Использование инструментов хеджирования: Банк может использовать различные финансовые 
инструменты, такие как деривативы или кредитные дефолтные свопы, для снижения кредитных рисков в 
своем портфеле [3]. 

Активное управление кредитными рисками позволяет банкам эффективно контролировать свои 
риски и минимизировать потенциальные убытки, обеспечивая стабильность и надежность своего 
кредитного портфеля. 

Также ведущие банки активно используют технологии и аналитические инструменты для 
управления кредитным портфелем. Ведущие банки интенсивно внедряют современные 
информационные системы и аналитические платформы для автоматизации процессов управления 
кредитным портфелем и повышения эффективности принятия решений. 

Например, банки используют системы скоринга и кредитного анализа, основанные на алгоритмах 
машинного обучения и искусственного интеллекта, для более точной оценки кредитных рисков. Это 
позволяет быстрее и точнее принимать решения о выдаче кредитов, оптимизировать процессы подбора 
клиентов и управления кредитным портфелем. 

Технологии также используются для мониторинга кредитного портфеля и выявления 
потенциальных проблемных ситуаций. Аналитические инструменты помогают банкам проводить 
детальный анализ данных о заемщиках, выявлять изменения в их финансовом положении и 
своевременно реагировать на риски. 

Банки также активно внедряют цифровые технологии для улучшения процессов взаимодействия с 
клиентами, что также способствует управлению кредитным портфелем. Например, цифровые каналы 
коммуникации позволяют более оперативно получать информацию от заемщиков, обрабатывать заявки 
на кредиты и проводить мониторинг платежей [4]. 

Таким образом, технологии и аналитические инструменты значительно улучшают возможности 
банков в управлении кредитным портфелем, делая процессы более эффективными, точными и 
оперативными. 

Важным аспектом стратегии управления кредитным портфелем является также разработка 
индивидуальных подходов к клиентам. Ведущие банки стремятся адаптировать условия предоставления 
кредитов под конкретные потребности и возможности каждого клиента. Это включает в себя оценку 
финансового состояния заемщика, его кредитной истории, а также учет его индивидуальных потребностей 
и способностей. Такой подход позволяет банкам предлагать клиентам оптимальные условия 
кредитования, учитывая их финансовую способность и потенциал для возврата кредитных средств. 

Кроме того, разработка индивидуальных подходов к клиентам также включает в себя создание 
персонализированных кредитных продуктов и услуг. Например, банки могут предлагать специальные 
программы кредитования для различных категорий клиентов, таких как молодежь, предприниматели, 
пенсионеры и т.д. Это позволяет удовлетворить потребности разнообразных клиентов и расширить 
клиентскую базу банка. 

Индивидуальный подход к клиентам также включает в себя учет их предпочтений и потребностей в 
обслуживании. Например, некоторые клиенты могут предпочитать онлайн-кредитование, в то время как 
другие предпочитают личное общение с менеджерами банка. Понимание этих предпочтений позволяет 
банкам предоставлять услуги, соответствующие потребностям каждого клиента. 

Таким образом, разработка индивидуальных подходов к клиентам является важным аспектом 
стратегии управления кредитным портфелем, который позволяет банкам повысить уровень сервиса, 
удовлетворить потребности разнообразных клиентов и улучшить качество своего кредитного портфеля. 
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Инновационные подходы также играют важную роль в стратегиях управления кредитным 
портфелем [5]. Ведущие банки активно внедряют новые технологии, такие как блокчейн, искусственный 
интеллект и большие данные, для оптимизации процессов выдачи кредитов, мониторинга рисков и 
анализа кредитного портфеля. 

Таким образом, стратегии управления кредитным портфелем, основанные на опыте ведущих 
банков, включают в себя диверсификацию рисков, активное управление кредитными рисками, 
использование технологий и инновационных подходов, а также индивидуальные подходы к клиентам. 
Реализация этих стратегий позволяет банкам обеспечить стабильность и доходность своего кредитного 
портфеля в условиях динамично меняющейся экономической среды. 

Список использованной литературы: 
1. Боброва И.В. "Стратегии управления кредитным портфелем: опыт ведущих банков". - Москва: 
Издательство "Кредитная аналитика", 2015. 
2. Зайцев П.А. "Анализ и стратегии управления кредитным портфелем". - Санкт-Петербург: Издательство 
"Банковское дело", 2018. 
3. Лебедева Е.А. "Управление кредитным портфелем в условиях изменяющегося рынка". - Москва: 
Издательство "Финансы и статистика", 2017. 
4. Смирнов А.Н. "Стратегии управления кредитным портфелем: мировой опыт и российская практика". - 
Москва: Издательство "Финансы и статистика", 2019. 
5. Фомина О.И. "Оптимизация управления кредитным портфелем: методы и практика". - Санкт-
Петербург: Издательство "Питер", 2016. 

© Мардеева Л. Р., 2024 
 
 
 
 
УДК 336.71  

Тараненко С.Н.  
Аспирант, 

 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»,  
Санкт-Петербург, РФ 

 
АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 

Современная оценка рисков предполагает использование отдельных математических моделей. 
Постоянное развитием методов математического моделирования открывает новые возможности для 
повышения эффективности и надежности процессов оценки рисков. В зависимости от области 
применения модели, эффективность ее использования может значительно отличаться. 
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 математическое моделирование в финансах. 
 
Введение. В последние десятилетия значительно возрос интерес к разработке и применению 

математических моделей для оценки кредитных рисков. Это обусловлено не только увеличением объема 
и сложности кредитных операций, но и развитием компьютерных технологий, которые позволяют 
обрабатывать большие объемы данных и проводить сложные расчеты. Математическое моделирование 
кредитных рисков включает в себя использование статистических методов, вероятностных моделей и 
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алгоритмов машинного обучения для анализа и прогнозирования вероятности дефолта заемщиков, а 
также потенциальных потерь в случае наступления дефолта. 

Целью данной работы является изучение и анализ существующих математических моделей оценки 
кредитных рисков. Работа включает в себя теоретический обзор основных подходов к моделированию 
кредитных рисков, анализ применения этих подходов и рекомендации по выбору моделей в зависимости 
от области применения моделей.  

Важность данной темы обусловлена актуальностью проблемы управления рисками в финансовом 
секторе и постоянным развитием методов математического моделирования. 

Результаты исследования. В современной практике оценки кредитных рисков используется ряд 
математических методов и инструментов. Эти подходы позволяют кредитным организациям 
анализировать и прогнозировать риски, связанные с кредитными операциями. В таблице 1 представлен 
обзор наиболее распространенных из них. 

Таблица 1  
Обзор математических методов и инструментов в области кредитных рисков 

Наименование Особенности Пример 

Статистический анализ и 
вероятностные модели 

включает в себя регрессионный анализ, анализ временных 
рядов, логистическую регрессию и другие статистические 
инструменты. 

модель Altman Z-score, 
модель KMV, логит- и пробит-
модели, метод монте-Карло 

Кредитный скоринг 

используется для оценки кредитоспособности заемщиков. 
Скоринговые модели обычно основаны на анализе 
большого количества данных о заемщиках и их кредитной 
истории. 

FICO Score, VantageScore 

Модели оценки дефолта 
предназначенные для прогнозирования вероятности 
дефолта заемщика. Эти модели часто используются для 
оценки кредитного портфеля. 

Merton, модель CreditMetrics 

Методы машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта 

позволяют обрабатывать большие объемы данных и 
выявлять сложные нелинейные зависимости. 

случайные леса, градиентный 
бустинг, нейронные сети 

Методы оценки потерь при 
дефолте (LGD) и вероятности 
дефолта (PD) 

показатели используются для расчета ожидаемых потерь и 
капитала, необходимого для покрытия рисков 

оценка LGD (Loss Given 
Default) и PD (Probability of 
Default) 

Портфельные модели модели учитывают корреляции между различными 
кредитами и их влияние на общий риск портфеля 

модель CreditMetrics, модель 
CreditPortfolioView 

Стресс-тестирование и 
сценарный анализ 

Позволяют оценить влияние различных экстремальных 
экономических условий на кредитный портфель. 
Используются для проверки устойчивости финансовых 
учреждений в условиях кризиса 

Stress Testing, VaR. 

Интегрированные подходы Сочетание различных методов и моделей для получения 
более полной и точной оценки кредитных рисков. - 

Источник: составлено автором. 
 
Эти методы и инструменты представляют собой основу для разработки эффективных стратегий 

управления кредитными рисками в кредитных организациях. Они помогают не только минимизировать 
потенциальные убытки, но и оптимизировать кредитный портфель, улучшая его доходность и 
устойчивость. Выделяют традиционные и современные методы оценки кредитных рисков, основные 
характеристики представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Традиционные и современные методы оценки кредитных рисков 

Характеристика Традиционные методы Современные методы 

Основа методов Качественный анализ и опыт 
кредитных аналитиков Количественный анализ 

Ключевые методы 
Финансовый анализ заемщика; 
анализ кредитной истории, оценка 
залога, экспертные оценки 

Кредитный скоринг, статистические и 
вероятностные модели, модели на основе 
машинного обучения, портфельные модели, стресс-
тестирование и сценарный анализ 
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Характеристика Традиционные методы Современные методы 

Преимущества  Индивидуальный подход, простота и 
понятность:  

Обработка больших данных, объективность и 
последовательность, прогностическая способность 

Недостатки Субъективность и  ограниченная 
обработка данных. 

Сложность и непрозрачность, зависимость от 
качества данных 

Области наиболее 
эффективного применения 

когда важен индивидуальный подход 
и когда доступ к большим объемам 
данных ограничен или невозможен 

когда необходимо обрабатывать большие объемы 
данных и когда требуется высокая степень 
объективности и прогностической способности 

Источник: составлено автором. 
 
В идеале, наиболее эффективный подход может заключаться в комбинировании традиционных и 

современных методов, что позволяет использовать преимущества обоих подходов и минимизировать их 
недостатки. Например, предварительный анализ с использованием современных методов может быть 
дополнен детальным индивидуальным рассмотрением наиболее рискованных случаев с применением 
традиционных методов [1]. 

В таблице 3 представлен обзор и анализ ключевых математических моделей, используемых в 
оценке кредитных рисков. Эти модели разработаны для количественной оценки рисков и помогают 
кредитным организациям принимать обоснованные решения. 

Важно понимать, что выбор конкретной модели зависит от множества факторов, включая 
специфику кредитной организации, доступные данные, требуемую точность прогнозов и регуляторные 
требования. Оценка точности модели заключается в сравнении прогнозируемых результатов с 
фактическими данными. Это включает анализ показателей, таких как процент правильных классификаций, 
ошибок первого и второго рода. Модели, основанные на машинном обучении, часто демонстрируют 
высокую точность в прогнозировании дефолтов, но могут быть подвержены переобучению и потере 
точности при изменении рыночных условий. Надежность модели оценивается её способностью сохранять 
точность и предсказательную силу в течение длительного времени и в различных экономических 
сценариях.  

Традиционные модели, такие как Altman Z-score, хотя и могут быть менее точными в некоторых 
случаях, часто демонстрируют большую стабильность и надежность на протяжении времени. Altman Z-
score обычно лучше работает с традиционными компаниями, имеющими длительную финансовую 
историю. Она проста в использовании, но может быть менее точной в условиях быстро меняющейся 
экономической среды. [2, 3] 

Модель KMV более эффективна для компаний с активно торгуемыми акциями, так как она 
основывается на рыночных данных. Она может быть более точной в прогнозировании краткосрочных 
рисков, но требует доступа к актуальным рыночным данным и более сложна в реализации [4]. 

Таблица 3  
Обзор ключевых математических моделей в области кредитных рисков 

Характеристика Модель Altman Z-
score 

Модель 
CreditMetrics Модель KMV Логит- и пробит-

модели 

Модели на 
основе 

машинного 
обучения 

История 
возникновения 

разработана 
Эдвардом 
Альтманом в 1968 
году. 

разработана J.P. 
Morgan в 1997 
году. 

разработана 
компанией KMV, 
(Кеалхофер, Васичек 
и Мертон). 

разработана 
Олсоном в 1980 
году. 

продолжают 
разрабатываться 

Применение 

для 
прогнозирования 
вероятности 
банкротства 
компании. 

для оценки 
кредитного 
риска и 
потенциальных 
изменений в 
кредитном 
рейтинге 
заемщика. 

для оценки 
вероятности 
дефолта заемщика. 

в кредитном 
скоринге 

в кредитном 
скоринге, 
основанном на 
алгоритмах 
машинного 
обучения. 
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Характеристика Модель Altman Z-
score 

Модель 
CreditMetrics Модель KMV Логит- и пробит-

модели 

Модели на 
основе 

машинного 
обучения 

Суть 

основные 
используемые 
показатели: 
рентабельность 
активов, 
ликвидность, 
финансовый 
леверидж, 
оборачиваемость 
активов и размер 
резервного 
капитала, высокая 
точность за два года 
до возникновения 
финансовых 
проблем. 

учитывает 
вероятность 
перехода между 
различными 
кредитными 
рейтингами и 
оценивает 
влияние этих 
переходов на 
стоимость 
портфеля 

использует 
стоимость акций 
компании и 
волатильность ее 
акций для оценки 
риска дефолта. 
Модель основана на 
теории опционов и 
предполагает, что 
капитал компании 
можно 
рассматривать как 
опцион на ее 
активы. 

основаны на 
логистической 
(логит) и 
нормальной 
(пробит) функциях 
распределения 
вероятностей. 
Позволяют 
оценить 
вероятность 
наступления 
события 
(например, 
дефолта) на 
основе набора 
финансовых и 
нефинансовых 
показателей. 

анализ 
большего 
количества 
переменных и 
их взаимосвязей 
с помощью 
моделей 
случайного леса, 
градиентного 
бустинга, 
нейронных 
сетей, 
позволяющий 
получить 
высокоточный 
прогноз 
кредитных 
рисков. 

Преимущества 

легкость 
применения и 
понимания. 
Использует 
стандартные 
финансовые 
показатели. Хорошо 
зарекомендовала 
себя в 
прогнозировании 
банкротства. 

учитывает 
изменения в 
кредитном 
рейтинге и их 
влияние на 
портфель. 
Подходит для 
оценки рисков 
всего портфеля. 

основана на 
рыночных данных, 
что обеспечивает 
актуальность 
оценок. Использует 
теорию опционов 
для оценки риска 
дефолта. 

подходят для 
анализа больших 
наборов данных. 
Могут учитывать 
широкий спектр 
переменных. 

высокая 
точность и 
способность 
обрабатывать 
сложные 
нелинейные 
зависимости. 
Гибкость в 
выборе и 
комбинировани
и различных 
типов данных. 

Недостатки 

Менее эффективна 
для новых компаний 
без долгой 
финансовой 
истории. Не 
учитывает 
изменения в 
экономической 
среде и отраслевые 
особенности. 

Требует сложных 
расчетов и 
больших 
объемов данных. 
Может быть 
сложной в 
понимании и 
реализации. 

Зависит от точности 
и доступности 
рыночных данных. 
Может быть 
сложной для 
понимания и 
применения без 
специализированны
х знаний. 

Требуют точной 
спецификации 
модели и выбора 
релевантных 
переменных. 
Могут быть 
чувствительны к 
выбору и 
обработке данных. 

Могут быть 
"черными 
ящиками", 
затрудняющими 
интерпретацию 
результатов. 
Требуют 
больших 
объемов 
качественных 
данных и 
вычислительных 
ресурсов. 

Источник: составлено автором. 
 
Модели вероятности дефолта PD эффективны для оценки вероятности дефолта заемщика, но могут 

не учитывать потенциальный размер убытков. Модели потерь при дефолте LGD фокусируются на оценке 
потенциальных убытков в случае дефолта, но могут быть сложными в применении из-за необходимости 
оценки стоимости залога и восстановления долга. Портфельные модели полезны для оценки рисков на 
уровне всего портфеля, учитывая корреляции между различными активами. Они помогают 
оптимизировать распределение рисков, но могут быть сложными в настройке и требуют обширных 
данных. Индивидуальные оценки полезны для детального анализа отдельных кредитных сделок, но могут 
не учитывать взаимосвязи между различными кредитами в портфеле. Традиционные методы полезны 
для получения глубокого понимания финансового состояния конкретного заемщика. Они предоставляют 
прозрачные и понятные результаты, но могут быть ограничены в обработке больших объемов данных. 
Методы машинного обучения предлагают высокую точность и способны обрабатывать большие и 
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разнообразные наборы данных. Однако они могут быть сложными в интерпретации и требуют 
значительных вычислительных ресурсов. Важным аспектом является способность модели адаптироваться 
к специфике различных типов заемщиков и кредитных продуктов. Например, модели, разработанные для 
корпоративных клиентов, могут быть неэффективны при оценке рисков розничных кредитов [5]. 
Эффективность модели также определяется её соответствием регуляторным требованиям, особенно в 
контексте Базельских соглашений и других нормативных актов. Модели должны не только оценивать 
риски, но и соответствовать требованиям прозрачности и проверяемости. Сравнительный анализ 
показывает, что нет универсальной модели, идеально подходящей для всех ситуаций. Выбор модели 
зависит от конкретных целей оценки, доступности данных, регуляторных требований и специфики 
кредитной организации. Часто наиболее эффективным подходом является комбинация различных 
моделей. 

Выводы. Выбор подходящей модели оценки кредитных рисков зависит от множества факторов, 
включая характеристики кредитного портфеля, специфику заемщиков, доступные данные и регуляторные 
требования. Ниже представлены рекомендации по выбору моделей в зависимости от области 
применения моделей: 

1. Для крупных корпоративных заемщиков: 
Рекомендуется использовать модели, основанные на финансовом анализе, такие как Altman Z-score, 

а также модели, учитывающие рыночные данные (например, модель KMV). Эти модели хорошо подходят 
для оценки кредитоспособности крупных компаний с устоявшейся финансовой историей. 

2. Для розничных кредитных портфелей: 
Системы кредитного скоринга на основе статистических и машинного обучения эффективны для 

оценки рисков в розничном сегменте. Они позволяют быстро обрабатывать большие объемы данных и 
учитывать множество факторов, влияющих на кредитоспособность. 

3. Для активно торгуемых акций: 
Модели, основанные на рыночных данных, такие как модель KMV, могут быть более 

предпочтительными, так как они быстро реагируют на изменения рыночных условий. Также полезным 
может быть применение стресс-тестирования для оценки устойчивости портфеля к экстремальным 
экономическим сценариям. 

4. Для новых или быстрорастущих компаний: 
Модели, основанные на машинном обучении, могут быть более эффективными, так как они 

способны учитывать нестандартные показатели и выявлять скрытые закономерности в поведении 
заемщиков. 

5. Для инвестиционных и кредитных компаний: 
Портфельные модели, такие как CreditMetrics или CreditPortfolioView, подходят для оценки рисков 

на уровне всего портфеля, учитывая корреляции между различными активами и их влияние на общий 
риск. 

6. Для индивидуального анализа заемщиков: 
В ситуациях, когда требуется детальный анализ отдельных заемщиков или сделок, целесообразно 

использовать комбинацию традиционных методов (например, финансовый анализ) и современных 
подходов (например, элементы машинного обучения). 

Выбор модели должен основываться на тщательном анализе потребностей кредитной организации 
и специфики её кредитного портфеля. В идеале, следует стремиться к созданию гибкой и адаптивной 
системы оценки рисков, которая может сочетать различные подходы и модели в зависимости от текущих 
условий и задач. 
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“СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ →  
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ”       

 
Аннотация 

В рамках разрабатываемой методологии оптимальных социально-экономических взаимодействий 
(СЭВ) на территории, представленной в статьях автора 2012-2022 гг. на платформе Elibrary.RU, предложен 
метод решения сформулированной в статье проблемы оптимального online управления сложнейшими 
многомерными многослойными взаимосвязанными процессами СЭВ, охватывающими всю 
жизнедеятельность на территории, - “Социально-экономическое развитие территории”  → “Повышение 
уровня и качества жизни  населения территории” (СЭРТ→ПКЖНТ), включающее автономное адресное 
адаптивное управление  всеми СЭВ одновременно во всех локациях СЭВ (на территории их десятки тысяч), 
обеспечивающее (в парадигме и признаковом пространстве метода) максимальные уровни СЭРТ и КЖНТ 
и максимальный вклад всех участников СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ. Метод позволяет при заданных и 
редактируемых в online режиме исходных данных (их сотни тысяч – миллионы) синхронизировать работу 
асинхронно функционирующих локаций СЭВ, количественно оценивать результативность, эффективность 
и упущенные социально-экономические возможности в online управлении СЭРТ→ПКЖНТ, определять 
оптимальное поведение и личный вклад в СЭРТ→ПКЖНТ каждого участника СЭВ в каждой локации СЭВ в 
пространстве социально-экономических изменений отдельно по каждой стратегической цели (СЦ) СЭРТ и 
СЦ ПКЖНТ и любой их комбинации. Метод может быть полезен органам публичной власти всех уровней, 
а также магистрантам, аспирантам, докторантам, специалистам, исследующим проблемы оптимального 
управления жизнедеятельностью на территории.  
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оптимальное управлении, максимальные уровни и вклады, online редактирование исходных данных, 
результативность, эффективность и упущения в управлении СЭРТ→ПКЖНТ,  

вербальные и математические модели 

1. Актуальность и сложность проблемы многослойной оптимизации адаптивного online управ-

ления СЭРТ→ПКЖНТ 
В любом взаимодействии субъектов на территории всегда имеются [1-9] социальные последствия 

для её населения, которые нужно учитывать при исследовании и оптимизации управления 
жизнедеятельностью на территории. 

На территории одновременно, непрерывно и объективно происходят два взаимосвязанных 
управляемых процесса: социально-экономическое развитие территории (СЭРТ) и повышение уровня и 
качества жизни населения территории (ПКЖНТ). В ходе СЭРТ создаются возможности для удовлетворения 
потребностей в обеспечении достойного уровня и качества жизни населения на территории для нынешних 
и будущих поколений. В ходе ПКЖНТ осуществляется потребление созданных СЭРТ возможностей 
повышать качество жизни прежде всего ныне проживающих жителей территории (стандарты уровня и 
качества жизни у будущих поколений будут иными). Будущим поколениям достаётся все, созданное в 
рамках СЭРТ на данный момент, нынешние поколения используют значительную часть, создаваемого в 
СЭРТ сейчас, и полностью всё то, что было создано в СЭРТ   предыдущими поколениями жителей данной 
территории. 

СЭРТ и ПКЖНТ – это разные процессы (создание и предложение, спрос и применение), их можно 
исследовать отдельно, синергия наступает при анализе этих процессов вместе - именно это было 
положено в основу парадигмы предлагаемого в статье метода оптимизации управления ПКЖНТ как 
продолжения СЭРТ, то есть рассмотрения СЭРТ и ПКЖНТ как единого процесса СЭРТ→ПКЖНТ. 
Оптимальное управление СЭРТ нацелено на создание оптимального предложения в СЭРТ→ПКЖНТ. 
Оптимальное управление ПКЖНТ нацелено на оптимальную реализацию спроса в СЭРТ→ПКЖНТ во всех 
областях жизнедеятельности на территории. 

Локация СЭВ (термин предложен автором в [1-9]) – место создания и применения возможностей 
социально-экономического развития и повышения качества и уровня жизни населения на территории. 
Фундаментальная проблема оптимального управления множеством функционально взаимосвязанных 
локаций СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ состоит в том, что каждая локация СЭВ уникальна по местоположению на 
территории, социально-экономическому функционалу СЭВ, составу участников, алгоритму осуществления 
СЭВ, номенклатуре, составу и количеству используемым в ходе СЭВ благ и ресурсов, логистически 
привязанных к месту СЭВ производителей и поставщиков востребованных благ и ресурсов. Указанные 
факторы СЭВ в непрерывно меняющейся социально-экономической реальности жизнедеятельности на 
территории разнонаправленно с разной скоростью и в разной метрике изменяются. Последнее требует 
непрерывной online адаптации управления локациями СЭВ к отмеченным изменениям. При этом 
оптимальным будет считаться такое управление всем множеством локаций СЭВ в описанной парадигме, 
которое обеспечивает максимальный вклад каждой локации СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ. 

Решение проблемы оптимального online управления сложнейшими многомерными 
многослойными и взаимосвязанными процессами СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ включает получение ответа на ряд 
актуальных и сложных прикладных вопросов жизнедеятельности на территории, в том числе: 

- как влияет увеличение (уменьшение) численности и состава населения территории на уровень
СЭРТ и КЖНТ (миграционные и демографические проблемы)? 

- на сколько нужно поднять уровень СЭРТ чтобы ныне живущее поколение на территории
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проживало достойно?  каково реальное отставание территории по качеству жизни населения от мировых 
стандартов? 

- какие возможности в СЭРТ→ПКЖНТ предоставляет весь комплекс созданных локаций СЭВ: что 
удаётся и что нет в ПКЖНТ, на что направить в первую очередь всегда ограниченные ресурсы и блага и для 
каких слоев населения, чтобы снять критически важные ограничения и какие из них в первую очередь? 

- сколько нужно локаций СЭВ, каких и как их расположить на территории, чтобы обеспечить 
заявленный уровень КЖНТ?  каково оптимальное число участников СЭВ в каждой локации СЭВ при 
заданных СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ? каковы приоритеты различных сторон жизнедеятельности на территории 
в решении проблемы оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ? 

- какие должны быть темпы изменений в СЭРТ→ПКЖНТ, чтобы соблюдался оптимальный баланс 
спроса и предложений?  какие СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ ввести в признаковое пространство СЭРТ→ПКЖНТ и 
как расставить между ними приоритеты, чтобы обеспечить при заданных исходных данных и стартовых 
условиях требуемый уровень и качество жизни населения территории? 

- насколько отличается реальное управление СЭРТ→ПКЖНТ от предлагаемого в статье 
оптимального управления? каковы реальные упущения в управлении СЭРТ→ПКЖНТ при заданных 
стартовых возможностях и исходных данных? каково влияние стартовых условий в СЭРТ и КЖНТ на 
успешное решение задач достижения требуемого уровня СЭРТ→ПКЖНТ?   

Презентуемый в статье метод в ходе проведения специально поставленных, адекватно 
финансируемых и профессионально проведённых прикладных социально-экономических исследований 
на конкретных объективных исходных данных о жизнедеятельности на выбранной территории позволит 
дать аргументированные ответы на указанные выше вопросы. 

2.Сложность пространства социально-экономических взаимодействий и изменений при 
оптимальном online управлении СЭРТ→ПКЖНТ 

Потребность в социально-экономических изменениях в каждой локации СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ 

возникает и завершается в разное время, при этом генерируется спрос на блага и ресурсы различного 
ассортимента и объёма. Профили всех изменений в локациях СЭВ уникальны, при их одновременной 
реализации в СЭРТ→ПКЖНТ они накладываются друг на друга, формируя сложную многомерную и 
многофакторную дышащую во времени и в пространстве социально-экономическую реальность 
жизнедеятельности на территории. При этом каждый участник СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ является источником 
предложения одних благ и ресурсов и одновременно источником спроса на другие.  

Участие в СЭВ для каждого участника имеет свою логистику, свою глубину и объём социальных и 
экономических последствий в каждом социально-экономическом действии в каждой локации СЭВ по 
каждой СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ. Для эффективного управления СЭРТ→ПКЖНТ необходимо учитывать вклады 
всех участников, завязанных на общий результат, → измерять и оптимизировать вклад каждого участника 
СЭВ в каждой локации СЭВ на территории.   

Содержание отдельного СЭВ в каждой локации СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ  многопланово: кто, с кем, 
когда, как, в каком объёме, в каком темпе и в течение какого времени взаимодействует; каков характер и 
содержание односторонних и совместных действий; в какой мере в ходе СЭВ осуществляется обмен и 
использование данных и знаний, каких и в каком объёме; в какой мере в ходе СЭВ генерируются новые 
знания и создаются новые социально-экономические практики взаимодействий. В любом СЭВ система 
индивидуальных ограничений и возможностей участников объединяются на время взаимодействия, при 
смене участников локация СЭВ меняется. 

В   каждой   локации   СЭВ   в   СЭРТ  →  ПКЖНТ  в  разном  темпе  и  в   разных    направлениях   
реализуются асинхронные процессы СЭВ на территории.   Сложность моделирования, исследования и 
оптимизации управления   множеством   локаций   СЭВ   состоит   в   необходимости  обеспечения  
сквозной   увязки функциональных   преобразований   в   online   режиме   при   наличии   различных 
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асинхронных изменений в каждой локации СЭВ. При этом состав и объём всех СЭВ в каждой многослойной 
локации СЭВ меняется во времени в пространстве спроса и предложения благ и ресурсов. 

Актуальность поставленной в статье проблемы оптимального  online управления сложнейшими 
многомерными многослойными взаимосвязанными процессами СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ  и  нерешенность 
многих задач данной проблемы в настоящее время публикуются в ряде знаковых для жизнедеятельности 
на территории  аспектах, демонстрирующих дисбаланс в спросе и предложении благ и ресурсов, в том 
числе: снижение качества образования на всех уровнях и его влияние на спрос и предложение на рынке 
труда в настоящее время и особенно в перспективе, в том числе с учётом интенсивного внедрения 
искусственного интеллекта, робототехники, систем и средств автоматизации; отъезд отечественных 
специалистов за рубеж (утрата интеллектуального капитала); доминирование в СЭВ потребления над 
созиданием; нарастание и интеграция в демографических проблемах сверхсмертности и снижения 
рождаемости на территории; снижение качества управления и профессионализма во всём пространстве 
социально-экономических изменений и управления СЭВ.  

3.Оnline учёт изменений в социально-экономической реальности жизнедеятельности на

территории при оптимальном online управлении СЭРТ→ПКЖНТ 

В предлагаемом в статье методе оптимального online управления сложнейшими процессами СЭВ в 
СЭРТ→ПКЖНТ  реализована востребованная возможность адресно менять исходные данные в оnline 
режиме в части происходящих изменений индивидуально в каждой из локаций СЭВ, распределённых 
неравномерно во всём пространстве социально-экономических взаимодействий и изменений в 
СЭРТ→ПКЖНТ. При этом обеспечивается индивидуальный учёт специфики, особенностей, темпов и 
объёмов изменений в исходных данных в каждом СЭВ в ходе оптимального распределения всегда 
ограниченных благ, ресурсов и возможностей СЭВ между субъектами СЭРТ→ПКЖНТ. 

По сути в предлагаемом методе индивидуально и одновременно в каждой локации СЭВ 
реализовано совмещение процедур автоматического оптимального управления с возможностью ручного 
вмешательства в оnline режиме в процедуры управления СЭВ в любой локации СЭВ на любом шаге 
оптимального управления при актуальности любой СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ. При редактировании указанных 
исходных данных в Big Data СЭРТ→ПКЖНТ в каждой локации СЭВ реализуются процедуры 
распределённой адресной локально ориентированной адаптации каждой отдельной локации СЭВ к 
меняющимся условиям жизнедеятельности на территории. Отмеченное принципиально важно в условиях 
индивидуального изменения исходных данных в каждой локации СЭВ, так как указанные изменения носят 
нелинейный разнонаправленный несинхронный аритмичный характер и осуществляются в разной 
метрике. 

Центральное место в оптимальном управлении СЭРТ→ПКЖНТ в представляемом методе занимает 
опора на опыт жизнедеятельности всего множества участников СЭВ во всех слоях локаций СЭВ. 
Предлагаемый метод позволяет вести индивидуальный учёт, накопление и адекватное использование 
положительного опыта оптимального управления СЭВ в каждой локации СЭВ на территории за весь 
предшествующий период управления в ходе поиска оптимального решения на каждом шаге 
оптимизации.    

В каждой локации СЭВ свой набор слоёв преобразования ресурсов и благ, свой ритм 
жизнедеятельности, свои предпочтения относительно статуса каждого участника СЭВ в каждом слое. 
Указанное позволяет реализовать локальную адресную автоматизированную оптимизацию поведения 
множества участников СЭРТ→ПКЖНТ в каждом слое локации СЭВ в сфере её ответственности в 
функционально связанных с другими локациями преобразованиях благ и ресурсов (в их спросе и 
предложении, в их производстве и потреблении  на территории).   

4.Адресная оптимизация вклада каждого участника СЭВ в каждой локации СЭВ на территории в

общий результат СЭРТ→ПКЖНТ 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

65 

Все проблемы СЭРТ→ПКЖНТ коренятся в управлении этим сложным комплексом взаимосвязанных 
процессов социально-экономических изменений и взаимодействий. В предложенном в статье методе на 
каждом шаге оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ  в каждой отдельной локации СЭВ индивидуально 
во всех слоях преобразований и оптимизации управления выбирается оптимальное социально-
экономическое изменение (СЭИ) в пространстве СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ, далее определяется цепочка 
последовательных оптимальных социально-экономических действий (СЭД), реализация которых в ходе 
СЭВ вносит оптимальный вклад в эффективность управления СЭРТ→ПКЖНТ и обеспечивает достижение 
максимальных уровней СЭРТ и КЖНТ.  

Дифференциация локаций СЭВ, осуществляемых в них СЭД и получаемых СЭИ, интегрируемых в 
итоге в СЭРТ→ПКЖНТ  по СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ позволяет оптимизировать управление СЭРТ→ПКЖНТ 
адресно, с привязкой к указанным СЦ, что углубляет изучение и расширяет возможности и объём 
пространства оптимизируемых управленческих решений и связанных с ним пространств СЭД и СЭИ в 
сложном признаковом пространстве СЭРТ→ПКЖНТ.     При этом оптимальное управление каждой 
локацией СЭВ сводится к оптимальному выбору участников СЭВ, СЭД и СЭИ в локации СЭВ, 
обеспечивающему максимальный вклад локации СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ, и оптимальному воспроизводству 
использованных ресурсов и благ в ходе СЭВ. 

В силу уникальности функционала и положения в пространстве спроса и предложения благ и 
ресурсов в каждой локации СЭВ требуется осуществлять индивидуальное адресное оптимальное 
управление, максимально учитывающее все особенности данной локации СЭВ (состав участников СЭВ, 
условия, ограничения, возможности и риски СЭВ). Отмеченное определяет суть и сложность оптимального 
управления локациями СЭВ в пространстве СЭИ в СЭРТ, ПКЖНТ и сложность реализации оптимального 
управления СЭРТ→ПКЖНТ в целом. 

5.Распределённая многослойная среда оптимального управления коллективным поведением всех 

участников СЭВ во всех локациях СЭВ СЭРТ→ПКЖНТ       

Социальная и экономическая компоненты (как две стороны единого процесса в социально-
экономических взаимодействиях и изменениях в каждой локации СЭВ и в СЭРТ→ПКЖНТ в целом) 
развиваются в своём признаковом пространстве в своей логике и по своим законам – фундаментальное 
положение в разрабатываемой автором методологии оптимального управления СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ [1-
9] и в развивающем её методе, предложенном в статье.  

В многослойной системе оптимального управления (в методе предусмотрено и используется 40 
слоёв оптимизации) в каждом слое новые смыслы и обобщения, при этом все локации СЭВ работают 
одновременно асинхронно автономно в разных локациях, рассредоточенных неравномерно  на всей 
территории, в определённой взаимосвязи с другими локациями СЭВ.   

Методом предусмотрен одновременный учёт вклада в СЭРТ→ПКЖНТ всех исполнителей СЭД – 
участников СЭВ во всех локациях СЭВ, всего многообразия благ и ресурсов, их производителей и 
поставщиков, алгоритмов выполнения всех СЭИ  во всех локациях СЭВ. Только такой подход обеспечивает 
максимальные уровни СЭРТ и КЖНТ, результативность и эффективность управления и максимальные 
вклады в СЭРТ→ПКЖНТ в пространстве СЦ при априори заданных и редактируемых в online режиме 
исходных данных. 

Обилие многослойных функционально взаимосвязанных локаций СЭВ в структуре сквозных 
последовательных процессов преобразований ресурсов в блага, благ в востребованные изменения в 
СЭРТ→ПКЖНТ  приводит к тому, что реализация оптимального социально-экономическое управление 
всеми СЭВ → СЭД → СЭИ   одновременно в каждой  локации СЭВ в пространстве СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ   
возможна только автоматизированным путём на основе создания, развития и эффективного применения 
интеллектуальной цифровой среды формирования, накопления, хранения, обработки, визуализации, 
передачи и эффективного применения формируемых в online режиме  новых данных и знаний обо всех 
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изменениях социально-экономической реальности жизнедеятельности на территории, о текущих и 
перспективных запросах на блага и ресурсы для осуществления множества СЭВ на территории во 
множестве локаций СЭВ и обеспечения оптимального солидарного поведения всех участников СЭВ  в 
текущий момент времени и на длительную перспективу. 

Указанное положение отражает множество реально осуществляемых на территории СЭВ, 
реализующих социально-экономические переделы в океане цепочек СЭВ → СЭД → СЭИ   и связанных с 
ними процессов спроса и предложения, создания и применения благ и ресурсов. В непрерывном поиске 
условий и закономерностей успеха в этом сложнейшем деле обеспечения требуемого качества 
жизнедеятельности на территории и в доступных возможностях их социально-экономического развития 
лежит путь к оптимальному управлению СЭРТ→ПКЖНТ. Иной путь – тупиковый для развития цивилизации.   

Обилие локаций СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ и принципиальная невозможность оптимального управления 
ими в ручном режиме требует создания интеллектуальной распределённой среды оптимального 
управления, способной эффективно решать задачи адресного оптимального управления каждой локацией 
СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ при охвате всех цепочек СЭД во всех локациях СЭВ с учётом всех СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ 
и вкладов в СЭРТ→ПКЖНТ всех участников СЭВ. Указанную работу оптимально и в online режиме может 
осуществлять, - как отмечено выше,- лишь специально созданная автоматизированная система 
оптимального управления (АСОУ) СЭВ в  СЭРТ→ПКЖНТ, использующая в своей работе в том числе 
разрабатываемую автором методологию оптимальных СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ [1-9] и представленный в 
статье метод. 

Сформулированные выше вербальные модели адаптивного многослойного  оптимального online 
управления сложнейшими многомерными  взаимосвязанными процессами СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ, 
охватывающими всю жизнедеятельность на территории, математически описаны и взаимоувязаны в 
единой математической модели распределённой интеллектуальной среды оптимального управления и 
представлены ниже в виде математических основ метода решения поставленной в статье проблемы.  

6. Математические основы метода  

Согласно авторской методологии оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ [1-9] на каждом шаге 
оптимального управления в каждой локации СЭВ в online режиме осуществляются последовательные 
многослойные процедуры выработки и реализации оптимальных решений, включающие процедуры 
выбора наилучших СЭД, оптимального распределения и оптимальной сборки результатов и данных о 
дифференциальном и интегральном оптимальном вкладе всех участников СЭВ во всех локациях СЭВ в 
СЭРТ→ПКЖНТ. 

Во всех приведенных ниже в статье математических выражениях в каждом слое последовательных 
оптимальных преобразований используются следующие обозначения: (∙)∗ - оптимальное значение 
величины (∙), (∙)̂∗ и (∙)̌∗ - значения величин (∙) при оптимальной сборке и оптимальном распределении 
соответственно, (∙)̂∗∗- значение величины (∙) после последовательного выполнения в слое 
преобразований процедур оптимального выбора и оптимальной сборки. Авторские методы выполнения 
указанных процедур оптимизации приведены в [1-9] и при изложении математических основ 
представляемого метода не рассматриваются. В статье приводятся математические записи  лишь 
конечных результатов определения указанных оптимальных значений в отмеченных выше обозначениях 
для всех локаций СЭВ, СЭД и СЭИ при оптимальном управлении СЭРТ→ПКЖНТ в пространстве СЦ СЭРТ и 
СЦ ПКЖНТ. 

Социально-экономическое развитие территории (СЭРТ) предусматривает 𝐹 СЦ СЭРТ и 
осуществляется в ходе СЭВ, реализуемых в распределённых на территории  𝑁𝑓   локациях СЭВ (𝑛 =

1, 𝑁𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅). 

На каждом шаге оптимального управления 𝑘 = 1,2 … выбирается оптимальная СЦ СЭРТ 𝑓∗ ∈ 𝐹 , 
актуализируется множество локаций СЭВ  𝑁𝑓∗,  в каждой из которых формируется цепочка оптимальных 
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СЭД, включающая 𝑚 последовательно взаимосвязанных процедур оптимального выбора на шаге 𝑘𝑓∗   в 
СЭРТ из множества предложений  𝑖𝑛𝑚 = 1, 𝐼𝑛𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑛 = 1, 𝑁𝑓∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅  наилучшего  𝑖𝑛𝑚
∗ : в процедуре  𝑚 = 1 

выбирается оптимальное СЭИ 𝑖𝑛1
∗  в СЭРТ ; в процедуре 𝑚 = 2 выбираются оптимальные исполнители 𝑖𝑛2

∗   
СЭИ  𝑖𝑛1

∗ ; в процедуре 𝑚 = 3 определяется оптимальный алгоритм 𝑖𝑛3
∗  осуществления СЭИ 𝑖𝑛1

∗ ; в процедуре 
𝑚 = 4 определяются оптимальные блага 𝑖𝑛4

∗  для осуществления СЭИ 𝑖𝑛1
∗  исполнителями 𝑖𝑛2

∗  по алгоритму  
𝑖𝑛3

∗ ; в процедуре 𝑚 = 5 выбираются наилучшие поставщики 𝑖𝑛5
∗  благ 𝑖𝑛4

∗ ; в процедуре 𝑚 = 6  определяются 
оптимальные производители  𝑖𝑛6

∗  востребованных благ 𝑖𝑛4
∗ ; в процедуре 𝑚 = 7  определяются 

оптимальные потребные ресурсы  𝑖𝑛7
∗  для осуществления СЭИ  𝑖𝑛1

∗  и восстановления потраченных 
возможностей у  𝑖𝑛2

∗ , 𝑖𝑛5
∗ , 𝑖𝑛6

∗ ; в процедуре 𝑚 = 8 выбираются оптимальные поставщики  𝑖𝑛8
∗   

востребованных ресурсов  𝑖𝑛7
∗ ; в процедуре 𝑚 = 9  определяются оптимальные производители  𝑖𝑛9

∗   
востребованных ресурсов 𝑖𝑛7

∗  . 
Каждый шаг оптимального управления  𝑘𝑓∗  завершается  последовательной реализацией всех СЭД 

в рамках оптимально выбранных в ходе процедур 𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅    СЭВ   𝑖𝑛𝑚
∗   и осуществлением оптимального 

СЭИ  𝑖𝑛1
∗   в СЭРТ в части СЦ СЭРТ  𝑓∗ ∈ 𝐹  во всех локациях СЭВ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
Каждый участник СЭВ  𝑖𝑛𝑚 = 1, 𝐼𝑛𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    в процедурах  оптимального управления СЭРТ в каждой локации 
СЭВ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  на шаге  𝑘𝑓𝑛𝑚  при его продолжительности в указанной локации СЭВ  ∆𝑡𝑓𝑛𝑚  на 
интервале времени  

 𝑡 = 0, 𝑘𝑓𝑛𝑚 ∙ ∆𝑡𝑓𝑛𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  вносит максимальный интегральный вклад   𝑊𝑓𝑛𝑚𝑖𝑛𝑚

∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚) в результативность 
и эффективность оптимального управления СЭРТ и обеспечение максимального уровня СЭРТ, при этом 
оптимальная значимость указанного вклада на множестве  предложений 𝐼𝑛𝑚, 𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅   →  
�̂�𝑓𝑛𝑚𝑖𝑛𝑚

∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚), а совокупный интегральный оптимальный вклад всех  𝐼𝑛𝑚  участников СЭВ  �̂�𝑓𝑛𝑚
∗∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚)  

определяется выражением (1): 

�̂�𝑓𝑛𝑚
∗∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚) =  ∑ (𝑊𝑓𝑛𝑚𝑖𝑛𝑚

∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚) �̂�𝑓𝑛𝑚𝑖𝑛𝑚

∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚)) .

𝐼𝑛𝑚

𝑖𝑛𝑚=1

                                        (1) 

Из выражения (1) следует, что при  𝑚 = 1  и оптимальной значимости �̂�𝑓𝑛1
∗ (𝑘𝑓𝑛1)  вклада  

�̂�𝑓𝑛1
∗∗ (𝑘𝑓𝑛1)  на множестве локаций СЭВ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅   максимальный уровень СЭРТ по СЦ СЭРТ  𝑓 ∈ 𝐹  на 
момент времени  𝑡 = 𝑘𝑓𝑛1 ∙ ∆𝑡𝑓𝑛1 
при оптимальном управлении в каждой локации СЭВ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅   определяется выражением (2): 

�̂�𝑓1
∗∗(𝑘𝑓1) =  ∑ (�̂�𝑓𝑛1

∗∗ (𝑘𝑓𝑛1) ∙  �̂�𝑓𝑛1
∗ (𝑘𝑓𝑛1)) ,          𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅.                                    (2)

𝑁𝑓

𝑛=1

 

Максимальный уровень СЭРТ  �̂�1
∗∗(𝑘1)  на момент времени 𝑡 = 𝑘1 ∙ ∆𝑡1  на всём интервале 

наблюдений  𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  при оптимальном управлении всеми СЭИ во всех локациях СЭВ на территории  𝑛 =

1, 𝑁𝑓
̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅   и оптимальной значимости   �̂�𝑓1

∗ (𝑘𝑓1)   вклада  �̂�1
∗∗(𝑘1)  на множестве СЦ СЭРТ  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  

определяется выражением (3): 

�̂�1
∗∗(𝑘1𝑤) =  ∑ (�̂�𝑓1

∗∗(𝑘𝑓1) ∙  �̂�𝑓1
∗ (𝑘𝑓1)),                                                             (3)

𝐹

𝑓=1

 

Выбор оптимальной СЦ СЭРТ  𝑓∗ ∈ 𝐹  на каждом шаге оптимального управления  𝑘𝑓  на интервале 
времени  𝑡 = 0, 𝑘𝑓 ∙ ∆𝑡𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   вносит максимальный интегральный вклад 𝑊𝑓
∗(𝑘𝑓)  в результативность и 

эффективность оптимального управления СЭРТ и обеспечение максимального уровня СЭРТ  �̂�1
∗∗(𝑘1) , при 

этом оптимальная значимость указанного вклада на множестве СЦ СЭРТ  
𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  →  �̂�𝑓

∗(𝑘𝑓). 
Максимальный интегральный вклад �̂�СЭРТ

∗∗ (𝑘𝑊)  в обеспечение максимальной результативности и 
эффективности управления СЭРТ оптимальных управленческих социально-экономических решений и 
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действий во всех учитываемых и оптимально управляемых предложенным методом СЭИ во всех локациях 
СЭВ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  на территории, обеспечивающих достижение на момент времени  𝑡 = 𝑘𝑤 ∙ ∆𝑡𝑤 и
на всём интервале наблюдения 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  максимального уровня СЭРТ  �̂�1

∗∗(𝑘1)  с учётом  всех  СЦ СЭРТ 𝑓 =

1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅ ,  определяется выражением (4): 

�̂�СЭРТ
∗∗ (𝑘𝑤) =  �̂�𝑤

∗ (𝑘𝑤) ∙ ∑ (�̂�𝑓
∗(𝑘𝑓) ∙ �̂�𝑓

∗(𝑘𝑓)) +

𝐹

𝑓=1

+(1 − �̂�𝑤
∗ (𝑘𝑤)) (∑ �̂�𝑓

∗(𝑘𝑓)

𝐹

𝑓=1

(∑ �̂�𝑓𝑛
∗ (𝑘𝑓𝑛) ( ∑ �̂�𝑓𝑛𝑚

∗∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚) ∙

9

𝑚=1

𝛾𝑓𝑛𝑚
∗ (𝑘𝑓𝑛𝑚)))

𝑁𝑓

𝑛=1

)  (4) 

𝑓
∗ �̂� �̂�

�̂�

𝑤
∗

�̂�

где  �̂� (𝑘𝑓),  �̂�∗
𝑓𝑛(𝑘𝑓𝑛),  𝛾∗

𝑓𝑛𝑚(𝑘𝑓𝑛𝑚)  – оптимальные значимости вкладов  𝑓
∗∗(𝑘𝑓), ∗

𝑓𝑛
∗(𝑘𝑓𝑛), 

∗
𝑓𝑛

∗
𝑚(𝑘𝑓𝑛𝑚)  на множествах 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅� ; 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅� , 𝑛 = 1̅̅,̅ �̅̅�𝑓 ; 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅� ,̅ 𝑛 = 1̅̅,̅ �̅̅�𝑓 , 𝑚 = 1̅̅,̅9̅  соответственно, 

�̂� (𝑘𝑤) – оптимальная значимость первого слагаемого в выражении (4). 
Социально-экономическое развитие, повышение уровня и качества жизни населения территории 

(ПКЖНТ) в СЭРТ→ПКЖНТ предусматривает 𝐸 СЦ ПКЖНТ ( 𝑒 = 1̅̅,̅ �̅̅�  ̅)  и осуществляется в ходе СЭВ, 
реализуемых в неравномерно распределённых на территории локациях СЭВ 𝑞 = 1̅̅,̅ �̅̅� �̅̅�𝑒 , 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅� ,̅ 𝑒 = 1̅̅,̅ �̅̅�

  на основе использования предоставляемых СЭРТ возможностей решать задачи ПКЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ. 
Максимальный уровень указанных возможностей 𝑓

∗
1
∗(𝑘𝑓1), 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅�  , определяемый выражением (2), -

основа решения задач достижения СЦ ПКЖНТ 𝑒 = 1̅̅,̅ �̅̅�  ̅. 
На каждом шаге оптимального управления ПКЖНТ 𝑘 = 1,2 … в СЭРТ→ПКЖНТ при оптимальной СЦ 

СЭРТ  𝑓∗ ∈ 𝐹 выбирается оптимальная СЦ ПКЖНТ  𝑒∗ ∈ 𝐸, актуализируется множество локаций СЭВ  𝑄𝑓∗𝑒∗, в 
каждой из которых, формируется цепочка оптимальных СЭД, включающая 𝑑 последовательно 
взаимосвязанных процедур  𝑑 = 1̅̅,̅5̅  , в каждой из которых для 𝑓 = 𝑓∗ и 𝑒 = 𝑒∗ осуществляется 
оптимальный выбор на шаге 𝑘𝑓∗𝑒∗   в СЭРТ→ПКЖНТ из множества предложений 𝑗𝑞𝑑 = 1̅̅,̅ 𝐽𝑞�̅̅�  , 𝑞 = 1̅̅,̅ �̅̅�𝑓∗̅𝑒 ∗̅  , 
𝑑 = 1̅̅,̅5̅   наилучшего 𝑗∗

𝑞𝑑 : в процедуре  𝑑 = 1 выбирается оптимальное  СЭИ 𝑗𝑞
∗

1  в  ПКЖНТ   (в комплексе 
СЭРТ→ПКЖНТ); в процедуре 𝑑 = 2 выбираются оптимальные участники СЭВ 𝑗𝑞

∗
2  - исполнители СЭИ  𝑗𝑞

∗
1; в 

процедуре 𝑑 = 3 формируется наилучший  алгоритм 𝑗𝑞
∗

3 реализации СЭИ 𝑗𝑞
∗

1   участниками 
𝑗𝑞

∗
2  ;  в процедуре 𝑑 = 4 выбираются  оптимальные блага 𝑗𝑞

∗
4 для осуществления СЭИ 𝑗𝑞

∗
1 исполнителями 

𝑗𝑞
∗

2   по алгоритму  𝑗𝑞
∗

3; в процедуре 𝑑 = 5 выбираются наилучшие поставщики 𝑗𝑞
∗

5 благ 𝑗𝑞
∗

4.

Каждый шаг оптимального управления ПКЖНТ 𝑘𝑓∗𝑒∗   в СЭРТ→ПКЖНТ завершается 
последовательным выполнением всех действий в рамках оптимально выбранных в ходе процедур 𝑑 = 1̅̅,̅5̅   
СЭВ  𝑗∗

𝑞𝑑 , венчающихся осуществлением оптимального СЭИ  𝑗𝑞
∗

1  в ПКЖНТ в части СЦ ПКЖНТ 𝑒∗ ∈ 𝐸  при 
актуальности СЦ СЭРТ 𝑓∗ ∈ 𝐹 во всех локациях СЭВ  𝑞 = 1̅̅,̅ �̅̅�𝑓∗̅𝑒 ∗̅  .

Каждый участник СЭВ   𝑗𝑞𝑑 = 1̅̅,̅ 𝐽𝑞�̅̅�   в процедурах СЭД 𝑑 = 1̅̅,̅5̅   при оптимальном управлении  ПКЖНТ 
в  СЭРТ→ПКЖНТ  в каждой локации  СЭВ  𝑞 = 1̅̅,̅ �̅̅� �̅̅�𝑒 , 𝑒 = 1̅̅,̅ �̅̅� , 𝑓 = 1̅̅,̅ �̅̅�   на шаге  𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑 при актуальности СЦ 
СЭРТ  𝑓 ∈ 𝐹  и СЦ ПКЖНТ  𝑒 ∈ 𝐸   и продолжительности шага оптимального управления  𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑 в локации 
СЭВ  ∆𝑡𝑓𝑒𝑞𝑑  на интервале времени   𝑡 = 0̅̅,̅ 𝑘�̅̅�𝑒𝑞�̅�

̅∙̅̅∆̅̅𝑡𝑓𝑒 �̅��̅̅�   вносит максимальный интегральный вклад

�̌�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑

∗  (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1))  в обеспечение максимальной результативности и эффективности

управления ПКЖНТ и в достижение максимального уровня КЖНТ в   СЭРТ→ПКЖНТ, при этом оптимальная 
значимость указанного вклада среди множества предложений 

𝑗𝑞𝑑 = 1, 𝐽𝑞𝑑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , 𝑞 = 1, 𝑄𝑓∗𝑒∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑑 = 1,5̅̅ ̅̅ → �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑

∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1)), а совокупный

интегральный вклад всех  𝐽𝑞𝑑  участников  СЭВ �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1))  для  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅,

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

69 

𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  𝑑 = 1,5̅̅ ̅̅     определяется  выражением (5): 

�̂�𝑓𝑒𝑞𝑑
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1)) = 

= ∑ (�̌�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑

∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑, �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1)) �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑

∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑, �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑𝑗𝑞𝑑.1))) 

𝐽𝑞𝑑

𝑗𝑞𝑑=1
         (5) 

 

Максимальный уровень КЖНТ  �̂�1
∗∗ (𝑘1,  �̂�1.1

∗∗ (𝑘1.1))  в СЭРТ→ПКЖНТ на момент времени  𝑡 = 𝑘1 ∙ ∆𝑡1  

и на всём интервале наблюдений  𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  при оптимальном управлении предложенным методом всеми 
СЭИ в ПКЖНТ во всех локациях СЭВ 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅   на территории при максимальном 
уровне СЭРТ �̂�𝑓1

∗∗(𝑘𝑓1) по каждой СЦ СЭРТ  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  с учётом всех СЦ ПКЖНТ 𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅   при  𝑑 = 1  и   𝑚 = 1  
определяется выражением (6): 

�̂�1
∗∗ (𝑘1𝑢,  �̂�1.1

∗∗ (𝑘1.1)) =  

= ∑ 𝜆 𝑓1 

∗ (𝑘𝑓1,  �̂�𝑓1.1
∗∗ (𝑘𝑓1.1))  

𝐹

𝑓=1

(∑ ξ̂𝑓𝑒1
∗  (𝑘𝑓𝑒1,  �̂�𝑓𝑒1.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒1.1)) ×                                            

𝐸

𝑒=1

× (∑ (�̂�𝑓𝑒𝑞1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1,  �̂�𝑓𝑒𝑞1.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1.1)) �̂�𝑓𝑒𝑞1
∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞1.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1.1)))

Q𝑓𝑒

𝑞=1

)),                     (6)  

где  

𝜆 𝑓1 

∗ (𝑘𝑓1,  �̂�𝑓1.1
∗∗ (𝑘𝑓1.1)),ξ̂𝑓𝑒1

∗ (𝑘𝑓𝑒1,  �̂�𝑓𝑒1.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒1.1)),�̂�𝑓𝑒𝑞1

∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞1.1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1.1)) 

- оптимальные значимости вкладов  

�̂�𝑓1
∗∗ (𝑘𝑓1,  �̂�𝑓1.1

∗∗ (𝑘𝑓1.1)),�̂�𝑓𝑒1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒1,  �̂�𝑓𝑒1.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒1.1)), �̂�𝑓𝑒𝑞1
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1,  �̂�𝑓𝑒𝑞1.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞1.1)) 

на множествах   𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅; 𝑓 = 1, 𝐹,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅  и 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅, 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   соответственно. 

Выбор оптимальной СЦ ПКЖНТ 𝑒∗ ∈ 𝐸  на каждом шаге оптимального управления ПКЖНТ 𝑘𝑒 в 
СЭРТ→ПКЖНТ на интервале времени  𝑡 = 0, 𝑘𝑒 ∙ ∆𝑡𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   вносит максимальный интегральный вклад в 
результативность и эффективность  ПКЖНТ  𝑈 𝑒 

∗ (𝑘𝑒),  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ и достижение максимального уровня КЖНТ 

�̂�1
∗∗ (𝑘1𝑢,  �̂�1.1

∗∗ (𝑘1.1)),  при этом оптимальная значимость указанного вклада на множестве СЦ ПКЖНТ  𝑒 =

1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅  →  σ̂𝑒
∗ (𝑘𝑒). 

Максимальный интегральный вклад  �̂�ПКЖНТ
∗∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1)) в достижение максимальной 

результативности и эффективности оптимального управления ПКЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ  оптимальных 
управленческих социально-экономических решений и действий во всех учитываемых и оптимально 
управляемых предложенным методом  СЭИ во всех локациях СЭВ на территории 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 =

1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ , обеспечивающий на момент времени  𝑡 = 𝑘𝑢 ∙ ∆𝑡𝑢  и на всём интервале наблюдения 𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  

максимальный уровень КЖНТ  �̂�1
∗∗ (𝑘1,  �̂�1.1

∗∗ (𝑘1.1))   при максимальном уровне СЭРТ    �̂�1
∗∗(𝑘1)  с учётом 

всех СЦ СЭРТ  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  и  СЦ ПКЖНТ  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅  в  СЭРТ→ПКЖНТ  определяется выражением (7): 

�̂�ПКЖНТ
∗∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1))
 

= 

= �̂�𝑢
∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1) ) ∙ ∑(𝑈𝑒
∗(𝑘𝑒) ∙  σ̂𝑒

∗ (𝑘𝑒)) +  

𝐸

𝑒=1

 

+(1 − �̂�𝑢
∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1) ) (∑ λ̂𝑓
∗  (𝑘𝑓 ,  �̂�𝑓.1

∗∗ (𝑘𝑓.1)) × 

𝐹

𝑓=1
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× (∑ ξ̂𝑓𝑒
∗  (𝑘𝑓𝑒 ,  �̂�𝑓𝑒.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒.1)) (∑ ψ̂𝑓𝑒𝑞
∗  (𝑘𝑓𝑒𝑞 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞.1)) × 

𝑄 𝑓𝑒

𝑞=1

 

𝐸

𝑒=1

 

× (∑ (�̂�𝑓𝑒𝑞𝑑
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1)) ν̂𝑓𝑒𝑞𝑑
∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1))))

5

𝑑=1

))),            (7) 

где при 𝑚 = 1 λ̂𝑓
∗  (𝑘𝑓 ,  �̂�𝑓.1

∗∗ (𝑘𝑓.1)) , ξ̂𝑓𝑒
∗  (𝑘𝑓𝑒 ,  �̂�𝑓𝑒.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒.1)) , ψ̂𝑓𝑒𝑞
∗  (𝑘𝑓𝑒𝑞 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞.1)), 

ν̂𝑓𝑒𝑞𝑑
∗  (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑 ,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1)) – оптимальные значимости вкладов   

 �̂�𝑓 
∗∗ (𝑘𝑓,  �̂�𝑓.1

∗∗ (𝑘𝑓.1)) , �̂�𝑓𝑒
∗∗ (𝑘𝑓𝑒,  �̂�𝑓𝑒.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒.1)) , �̂�𝑓𝑒𝑞
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞,  �̂�𝑓𝑒𝑞.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞.1)), 

 �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑
∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑,  �̂�𝑓𝑒𝑞𝑑.1

∗∗ (𝑘𝑓𝑒𝑞𝑑.1))  на множествах  

  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅;   𝑓 = 1, 𝐹,̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ ;   𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅, 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   и  

𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅, 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,   𝑑 = 1,5̅̅ ̅̅   соответственно,  �̂�𝑢

∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1
∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1) ) 

- оптимальная значимость первого слагаемого в выражении (7). 
Преобразования данных  �̂�𝑓.1

∗∗ (𝑘𝑓.1),  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  в СЭРТ→ПКЖНТ во все указанные выше величины, - 
как и определение всех оптимальных значений всех весовых коэффициентов и вкладов, приведенных в 
статье, - осуществляется авторскими методами [1-9], при этом для получения значений 

 �̂�ПКЖНТ
∗∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1)) и �̂�СЭРТ
∗∗ (𝑘𝑊) последовательно послойно выполняется 23 процедуры 

оптимизации, для получения значений �̂�1
∗∗(𝑘1𝑤)  и �̂�1

∗∗ (𝑘1,  �̂�1.1
∗∗ (𝑘1.1)) последовательно выполняется 17 

процедур оптимизации. 
Выражения (4), (3), (7) и (6) позволяют в парадигме и признаковом пространстве предложенного 

метода на всём интервале оптимального управления  𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  проводить количественную оценку и 
оптимизацию важных системных характеристик управления СЭРТ→ПКЖНТ: 

→ результативности и эффективности управления СЭРТ: 

ЭСЭРТ(𝑡) = 𝑊СЭРТ  (𝑡) �̂�СЭРТ
∗∗ (𝑘𝑤),⁄                                                                     (8) 

где   𝑊СЭРТ  (𝑡)  - интегральный вклад в парадигме и признаковом пространстве предложенного 
метода в результативность и эффективность управления СЭРТ всех учитываемых методом СЭИ, 
обеспечивающих достижение фиксируемого в момент времени 𝑡 = 𝑘𝑤 ∙ ∆𝑡𝑤  уровня СЭРТ  𝑊(𝑡)  для 
заданных исходных данных с учётом всех СЦ СЭРТ 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  и осуществляемым по ним СЭД в процедурах  
𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅   во всех локациях СЭВ в СЭРТ 𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅ на территории; 
→ размера упущенных социально-экономических возможностей в СЭРТ в момент времени  𝑡 =

𝑘1𝑤 ∙ ∆𝑡1𝑤: 

∆ 𝑊СЭРТ  (𝑡) = �̂�1
∗∗(𝑘1𝑤) −  𝑊(𝑡);                                                        (9) 

→ результативности и эффективности управления ПКЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ: 

ЭПКЖНТ (𝑡) = 𝑈ПКЖНТ (𝑡) �̂�ПКЖНТ
∗∗ (𝑘𝑢,  �̂�1,𝐹̅̅ ̅̅ .1

∗∗ (𝑘1,𝐹̅̅ ̅̅ .1)),                                           (10)⁄  

где 𝑈ПКЖНТ (𝑡) – интегральный вклад в парадигме и признаковом пространстве предложенного 
метода в результативность и эффективность управления ПКЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ всеми учитываемыми 
методом СЭИ, обеспечивающими достижение фиксируемого в момент времени  𝑡 = 𝑘𝑢 ∙ ∆𝑡𝑢  уровня 
КЖНТ 𝑈(𝑡) для заданных исходных данных с учётом всех СЦ СЭРТ  𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅  и СЦ ПКЖНТ   

𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ и осуществляемых по ним СЭИ в процедурах  𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅   и  𝑑 = 1,5̅̅ ̅̅   во всех локациях СЭВ в 
СЭРТ→ПКЖНТ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ ;   

→ размера упущенных социально-экономических возможностей ПКЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ в момент 

времени  𝑡 = 𝑘1 ∙ ∆𝑡1: 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

71 

∆𝑈ПКЖНТ (𝑡) = �̂�1
∗∗ (𝑘1,  �̂�1.1

∗∗ (𝑘1.1)) − 𝑈(𝑡).                                                         (11) 

Любое отклонение от оптимального управления, определяемого предложенным методом в 
указанном в (1) - (7) признаковом пространстве в любой момент времени  𝑡 = 0, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅  в любой локации  СЭВ  
в  СЭРТ→ПКЖНТ  𝑛 = 1, 𝑁𝑓

̅̅ ̅̅ ̅̅ , 
𝑞 = 1, 𝑄𝑓𝑒

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 𝑓 = 1, 𝐹̅̅ ̅̅ ̅,  𝑒 = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅  в любом СЭД  𝑚 = 1,9̅̅ ̅̅ , 𝑑 = 1,5̅̅ ̅̅  , согласно выражениям (8) - (11) 
приводит к тому, что  ЭСЭРТ(𝑡) < 1, ∆ 𝑊СЭРТ  (𝑡)  > 0, ЭПКЖНТ (𝑡) < 1,  ∆𝑈ПКЖНТ (𝑡)  > 0. Указанное 
определяет высокую чувствительность предлагаемого метода к неоптимальному управлению СЭРТ, 
ПКЖНТ и комплексом СЭРТ→ПКЖНТ в целом и широкие возможности для исследования и оптимизации 
управления этими сложнейшими социально-экономическими процессами на территории. 

Все приведенные в статье вербальные модели и математические выражения (1) – (11) 
справедливы в парадигме и признаковом пространстве предложенного метода для заданных исходных 
данных и возможности их online изменений в рамках представленного метода оценки результативности, 
эффективности и упущений в управлении взаимосвязанным комплексом СЭРТ→ПКЖНТ и метода оценки 
максимальных уровней СЭРТ и  КЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ. 

Заключение 

В представленном методе предложена принципиально новая парадигма оптимального управления 
в СЭРТ→ПКЖНТ цепочками СЭВ→ СЭД→СЭИ во всех неравномерно распределённых на территории 
локациях СЭВ, основанная на объективно существующей взаимосвязи и взаимообусловленности ПКЖНТ 
только на основе использования создаваемых в ходе СЭРТ возможностей социально-экономического 
развития и повышения уровня и качества жизни населения территории. Реализуемое в методе 
индивидуальное оптимальное управление в каждой отдельной локации СЭВ на территории расширяет 
границы возможностей, пространство доступных СЭВ, СЭД, СЭИ и позволяет выйти на использование 
новых, прежде недоступных в СЭРТ→ПКЖНТ. Практическая ценность предложенного метода состоит в 
том, что он позволяет решать поставленную в статье сложную проблему оптимального управления 
СЭРТ→ПКЖНТ в реально складывающихся условиях и ограничениях в жизнедеятельности на территории. 

Предложенная парадигма оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ позволяет учитывать всё 
многообразие СЭВ субъектов СЭРТ и ПКЖНТ как действующих на территории в настоящее время, так и тех, 
которые появятся в будущем, при этом появление новых субъектов и локаций СЭВ не потребует 
изменения представленного в статье метода оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ – указанное 
приведёт лишь к расширению его возможностей с сохранением всех процедур определения 
дифференциальных и интегральных оценок максимальных вкладов в СЭРТ→ПКЖНТ, вносимых в общее 
дело каждым участником СЭВ по всем СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ, и оценку максимальных уровней СЭРТ и КЖНТ 
в любой момент времени управления процессами СЭРТ→ПКЖНТ. 

Чем больше состав, номенклатура, число участников и локаций СЭВ, управляемых в СЭРТ→ПКЖНТ 
оптимально и индивидуально, тем сложнее картина множества одновременно происходящих СЭВ, тем 
более востребованным становится представленный в статье метод оптимального управления 
СЭРТ→ПКЖНТ, реализующий универсальность, технологичность, открытость для дальнейшего развития 
подхода в анализе и оптимизации процессов управления. Комплексный и сложный характер 
оптимального управления СЭРТ→ПКЖНТ определяет сложную конструкцию математических основ 
метода, объясняемую прежде всего тем, что система управления всегда сложнее объекта управления ( 
все процессы жизнедеятельности на территории). При этом следует особо подчеркнуть: оптимальное 
управление СЭРТ→ПКЖНТ может опираться только на объективные данные о всех локациях СЭВ на 
территории. 

Концепт, парадигма, признаковое пространство и конструкция построенной математической 
модели допускают развитие метода и вместе с ним разрабатываемой автором методологии оптимальных 
СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ, в том числе в “невидимых” сейчас направлениях. Метод использует открытые 
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процедуры оптимизации управления, их функционал можно наращивать, не меняя конструкцию 
математической модели. Нет ограничений на априори задаваемые исходные данные (любая метрика и 
нелинейный характер изменений), допустима их online редакция. Существует возможность ввода в 
пространство исходных данных и многомерных асинхронных СЭИ других признаков и параметров, не 
рассматриваемых в настоящее время, но актуальных в будущем.  

Оптимальное online управление комплексом СЭРТ→ПКЖНТ, охватывающим все сферы 
жизнедеятельности на территории, - сложнейшая социально-экономическая и научно-техническая 
проблема, решение которой в ручном режиме  невозможно. Только специально созданная, в том числе с 
использованием предлагаемого метода и разрабатываемой автором методологии оптимального online 
управления СЭВ [1-9], распределенная на территории интеллектуальная среда оптимального управления 
множеством локаций СЭВ - Автоматизированная система оптимального online управления СЭРТ→ПКЖНТ 
будет способна в online режиме решать указанную проблему оптимального управления одновременно 
десятками тысяч локаций СЭВ на территории с учётом их взаимозависимости и асинхронности работы в 
преобразованиях и многослойной (десятки слоёв) оптимизации миллионов данных при реализации в 
online режиме  адаптивного оптимального управления сложнейшими процессами в СЭРТ→ПКЖНТ. 

Предложенный метод оптимального online управления СЭРТ→ПКЖНТ помимо указанного выше 
может найти широкое применение при решении прикладных задач управления жизнедеятельностью на 
территории, в том числе при: 

- оценке результативности, эффективности и упущенных социально-экономических возможностей в 
оптимальном online управлении СЭРТ→ПКЖНТ с дифференциацией по СЦ СЭРТ и СЦ ПКЖНТ; 

- определении оптимальных уровней СЭРТ и КЖНТ в СЭРТ→ПКЖНТ при заданных исходных данных 
и стартовых возможностях; 

- рейтинговании территорий, локаций и участников СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ; 
- оптимизации СЦ СЭРТ, СЦ ПКЖНТ, стартовых условий, числа, местоположения и функционала 

локаций СЭВ на территории, числа и возможностей участников СЭВ в  СЭРТ→ПКЖНТ, содержания и темпов 
исполнения СЭВ, содержания и размеров СЭИ в каждой локации СЭВ на территории; 

- определении и оптимизации стандартов и регламентов в СЭРТ и ПКЖНТ; 
- выявлении узких мест в СЭРТ→ПКЖНТ и оценке эффективности предложений по их устранению, а 

также при анализе любых нововведений и изменений в управлении любой локации СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ. 
Реализованный в методе подход развивает разрабатываемую автором методологию оптимального 

управления СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ [1-9] в части универсальности вербальных и математических моделей, их 
открытости для более глубокого погружения в непрерывно меняющуюся социально-экономическую 
реальность жизнедеятельности на территории. Метод позволяет извлекать в множественном выборе 
лучшее из доступного и предлагаемого.  

Методология (полностью представлена в статьях автора на платформе Elibrary.RU и частично 

в [1-9]) и предложенный в статье метод являются независимо созданным автором в 2012-2024 гг. 
объективно востребованным новым знанием в пространстве современных мировых трендов в 
управлении [10-25], в том числе в поведенческой экономике, в оптимальном менеджменте, включая 
технологию Agile, в части оптимального online адаптивного адресного многослойного индивидуального 
управления СЭД и СЭИ в каждой локации СЭВ на территории (парадигма, признаковое пространство, СЦ 
СЭРТ и СЦ ПКЖНТ, метод распределённого оптимального управления одновременно всеми локациями 
СЭВ на территории, online редакция априори заданных исходных данных, метод оценки результативности 
и эффективности управления СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ, метод оценки упущений в указанном управлении, 
метод оценки максимальных уровней СЭРТ и КЖНТ при заданных исходных данных и стартовых условиях, 
автоматизированная система оптимального управления СЭВ в СЭРТ→ПКЖНТ). 
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УДК 8 
Васильева А.С. 

учитель иностранных языков 
МБОУ «Образовательный комплекс «Перспектива», 

г. Губкин, РФ 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДИМИНУТИВОВ В РУССКОЙ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В русском языке существует множество способов выразить особое отношение к собеседнику или 

предмету и один из них – употребление диминутивов в речи. Уменьшительные формы слов очень часто 
встречаются в речи русского человека и образуются они при помощи «уменьшительных» суффиксов. 

 
Ключевые слова 

диминутив, уменьшительно-ласкательные формы, язык, анализ. 
 

В русской речи диминутивы или, часто, уменьшительно-ласкательные слова являются одним из 
важных средств экспрессивизации. Часто чтобы подчеркнуть размер предмета или показать особое 
отношение к тому или иному предмету мы прибегаем к использованию уменьшительно- ласкательных 
форм слов. 

Русский язык считается одним из самых «богатых» языков мира. Свидетельством этого является его 
обширный лексический запас. В настоящее время в языке содержится более, чем полмиллиона 
лексических средств, с помощью которых человек выражает свои мысли, чувства, передает свое 
отношение к чему-либо. 

Уменьшительные формы слов – не исключение. Большое количество уменьшительных суффиксов 
позволяет русскому человеку «уменьшить» практически любую вещь или предмет. И речь идет не только 
о размере. В силу вступает так же эмотивная составляющая характера человека. В этом случае 
уменьшительные формы передают положительное или же отрицательное отношение человека к другому 
человеку или к предмету. И, как следствие, язык постоянно пополняется, обогащается новыми формами 
слов. 

Однако диминутивы можно встретить не только в разговорах с глазу на глаз. Эти, порой, 
причудливые, милые формы слов встречаются в литературных произведениях, дабы усилить восприятие 
читателя и обратить его внимание на некоторые детали. Проанализируем некоторые отрывки из 
произведений русских авторов, в которых употреблены диминутивы. 

«Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на столик, прижав кулак ко рту, смотрел на 
Новикова покрасневшими от напряжения, плещущими весельем глазами, - он давился от смеха». В 
данном отрывке слово «столик» употреблено в уменьшительной форме для обозначения размера 
предмета. По видимому, стол был небольшой и чтобы читатель мог в полной мере понять происходившую 
в этом отрывке ситуацию, автор прибегнул к использованию диминутива. 

Благодаря научно-техническому прогрессу, сейчас почти у каждого дома есть компьютер и 
интернет. И теперь люди, в особенности молодежь, все больше и больше общаются друг с другом сети 
Интернет. 

На данный момент существует огромное количество форумов, на которых люди делятся друг с 
другом опытом и полезной информацией. И чаще всего подписчики форумов общаются, используя 
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свободный, разговорный стиль общения. В связи с этим, нередко использование диминутивов в 
сообщениях «форумистов». Рассмотрим некоторые примеры. 

«…у меня высветилась картинка и вышло 1 окно. Сначала обрадовался, но при установке чего-либо 
выходит окошечко (чтобы продолжить, введите пароль администратора и нажмите кнопку да)». В данном 
отрывке сообщения пользователя сайта, использовано слово «окошечко». Здесь диминутив использован 
в своем основном значении – указание на маленький размер предмета. 

«Тут в соседней теме про Мотивацию неожиданно для себя вскрыл интересный пласт. Оказалось, 
что душонки ПТшников если не черные, то как минимум серые…». Сайт используется для простого 
общения и обсуждения злободневных тем. И вот автор поста с названием «Серые душонки» предлагает 
своим собеседникам поделиться своими жизненными историями. Заголовок поста носит 
уничижительный характер, однако, далее можно наблюдать оживленное общение на данную тему. Особо 
интересным оказался ответ одного из подписчиков форума: 

«Да у меня "черная душонка", я жуткий эгоист и эгоцентрист, я не скрываю, наоборот этим горжусь». 
По-видимому, некоторым проще признать свою истинную сущность и не воспринимать подобные 

слова в свой адрес, как оскорбление. 
Примеров употребления диминутивов в русском языке превеликое множество и можно было бы 

продолжать бесконечно.  
 
Список использованной литературы: 
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ФИТОНИМЫ КАК КОМПОНЕНТЫ ПАРЕМИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
Данная работа посвящена изучению фитонимов в контексте их употребления в паремиях 

ингушского языка. Фитонимы представляют собой лексические единицы, касающиеся растительного 
мира, и играют главную роль в формировании паремий - коротких высказываний, хранящих мудрые и 
назидательные смыслы. Автор исследует значимость фитонимов в традиционных речениях и пословицах, 
вдобавок и их культурная ценность для ингушского народа. В ходе нашего исследования нам удалось 
разбить их на несколько подгрупп, и обозначить среди них наиболее употребляемые. 

 
Ключевые слова 

фитонимы, компоненты, паремии, группы, ингушский язык. 
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Ozdoev A. S. 
2st-year master's student of IngGU, 

Magas, Russia 
 

PHYTONYMS AS COMPONENTS OF PROMES IN THE INGUSH LANGUAGE 
 

Annotation 
This work is devoted to the study of phytonyms in the context of their use in proverbs of the Ingush 

language. Phytonyms are lexical units related to the plant world and play an important role in the formation of 
proverbs - short statements containing wise and instructive meanings. The author explores the role of phytonyms 
in traditional expressions and proverbs, as well as their cultural significance for the Ingush people. In the course 
of our research, we were able to divide them into several subgroups and identify the most used among them. 

Keywords 
phytonyms, components, paremias, groups, Ingush language. 

 

Концепция наименований растений флоры ингушского языка формировалась в течение многих 
веков под влиянием всевозможных факторов; она неразрывно сопряжена с экономической и духовной 
жизнью, с географическими спецификами ландшафта, с природными условиями. Эта взаимосвязь нашла 
отклик и в общеотраслевой лексике флоры ингушского языка. Свершенный разбор показывает, что 
фундаментальная часть палеотропической терминологии ингушского слога исконна. Доисторический 
слой фитонимов презентован наименованиями деревьев, трав, цветов и отдельными именами злаковых 
культур. К ним причисляются следующие: дийхк "сосна", корсам "елка", тоабалкх баппа "одуванчик", дак 
"ива", дакх "береза", поп "береза", к1а "пшеница", кем "овес". 

В процессе изучения природных богатств ингушами в растениях предварительно осмысливались 
основные, немаловажные признаки, которые становились наименованиями. Сталкиваясь с постным 
миром, народонаселение ингушских сел находили в нем растения с многообразными свойствами, 
особенностями, они давали им наименования в большинстве случаев метко, в ряде случаев фигурно 
характеризующих самобытное в их свойствах и формах. А в акте номинации отпечаталось образное 
этническое видение. Разблаговещенные коннотационные виды не исчерпывают всех признаков, коие 
вероятно могут лежать в основании наименований растений, впрочем, дают представление о важнейших 
принципах реалий постного мира. 

Свойственной спецификой ингушской фитонимической лексики представляется ее разветвленная 
синонимия, образовавшаяся из-за ненамеренного выбора мотивов признака, возможностей номинации 
одного и того же растения. 

Фитонимы –названия растений и их плодов –как объект языковедческого изучения лежат в 
основании многих пословиц и поговорок. Растения с античности существовали в жизни всякого народа и 
всегда играли неотъемлемую роль в жизни человека. Люди взращивают растения, дабы собирать урожай 
фруктов, овощей, семян и потреблять их в пищу. Растения служат пищей для аграрных животных, кроме 
того, многочисленные представители дикой фауны кормятся готовыми органическими веществами, коие 
содержатся в растениях. Растения и получаемые из них продукты играют значительную роль и в других 
областях жизни человека. Древесина, хлопок и другие волокна, а также получаемые из растений каучук, 
растительные жиры и масла, красители и дубильные вещества по-прежнему незаменимы. Древесину 
человек применяет с давних пор, она была первоначальным топливом и первым строительным 
материалом. Кроме того, нельзя забывать о применении растений в черте целебных средств. Поскольку 
растения являются неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, неудивительно, что фитонимы 
зачастую встречаются в составе фразеологических единиц, в частности паремий. 
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В ингушском языке с смысловой точки зрения внушительное число паремий с компонентами дерево 
и лес описывает нрав человека, его внешние и физические данные, сопоставляет человека с деревом: ʽГа 

овланца латт, саг –новкъосташцаʼ «Дерево держится корнями, а человек – друзьями»; ʽГа сотталуча 

хана соттае, бер ладувг1ача хана 1омадеʼ «Гни дерево, пока гнется, учи дитя, пока слушается», ʽБерзах 

ведда гаьн т1а ваьннав, гаьн т1а яг1аш ча хиннайʼ «Испугался волка и забрался на дерево, а там –
медведь сидит», ʽГа дика я, сом латаш яле, саг дика ва, г1улкхаца валеʼ «Дерево хорошо плодами, а 
человек –делами», ʽКхыметтел хьунаг1ара гаьнаш а хул лакхаг1еи лохаг1еи йолашʼ «Даже деревья в 
лесу бывают высокими и низкими», ʽЛакхача хена к1оарга овла беза, сага доккха йиша-воша дезаʼ 
«Высокому дереву нужны глубокие корни, а человеку –большая родня», ʽЛоам бухье цхьаькъа лаьтта 

поп дукха лаьттабацʼ «Одинокая чинара на вершине горы долго не стоит» [1]. 
Среди фитонимов второй подгруппы – травы, цветы, злаки: ʽАтта да наьха кулгашца нитташ 

бахаʼ «Легко чужими руками крапиву рвать», ʽБуц а дикаг1а хул, юкъ-юкъе зизалг хилчаʼ «И трава краше, 
когда в ней попадается цветочек», ʽДа велча, дег т1ара цхьа зиза 1одож, нана елча, дег т1ара ши зиза 

1одожаʼ «Умрет отец –с сердца упадет цветок, умрет мать –упадут два цветка», ʽКхалаш т1а даьннача 

зизай овлаш б1ехача доахкʼ «У цветов, что растут на навозе, грязными корни бывают», ʽКъоала 

т1ехьаваьнна лелачун коа йоарх1аш яьннайʼ «Двор вора бурьяном зарастет», ʽК1арцхал ше 

хьат1адоаллашехьа а ира а долаш доаг1аʼ «Колючка, лишь только прорастет, уже бывает острой», 
ʽК1оага чу яьнна буц белгала яʼ «Трава, выросшая в яме, не похожа на другую траву», ʽК1омала овла т1а 

к1омала эри йоалʼ «Из корней конопли вырастают лишь», ʽДукха хехкабеннача кхерий т1а 1ов летаяцʼ 
«На вращающемся (в воде) камне мох не нарастет» [1]. 

Компонент пшеница обладает высокой рекуррентностью в ингушском языке. Ингушский народ 
почитал пшеницу. Из пшеничной муки пекли сдобные булки и белый хлеб. Дабы выпечь булку хлеба, 
нужно было потрудиться. Компонент пшеница в представленных ингушских паремиях прибывает 
символом достатка: ʽКхай т1ара к1а шера хургда, дика сага массаза хургваʼ «В поле пшеница годом 
родится, а добрый человек всегда пригодится», ʽЛаьттаца къахьегий –к1а дика хургдаʼ «Удобришь 
землицу – снимешь пшеницу» [1]. 

В третьей подгруппе – плоды, ягоды, овощи – высокую частотность применения в ингушском слоге 
выражает элемент – ʽ1ажʼ «яблоко». многочисленные народы, придавали данному образу по-настоящему 
глубокий смысл. Круглая форма соотносилась с понятиями о мире, космосе и Вселенной, «румянец» 
яблочка – с красотой, самочувствием и юностью, гладкая кожица, утаивающая сочный плод, – с тайной и 
богатством, а сладкий привкус и нежный запах – с наслаждением и удовольствием. Нет ничего 
поразительного в том, что и ингушский народ созидал в яблоке фрукт древа жизни: ʽДика 1унал даьча 

1аждакха т1а а 1аж латаш хулʼ «И на березе вырастает яблоко, если за ней хорошо ухаживать», ʽ1ажий 

гаьн т1а кхораш латацʼ «На яблоне груши не растут», ʽХьачах хьадж яккха, кхор кхозза кхалла, 1аж 

кхачана эцаʼ «Сливу понюхай, грушу трижды укуси, яблоки в дорогу возьми», ʽКхачанза баьккха сом 

миста хиннабʼ «Плод, сорванный раньше срока, бывает кислым», ʽКхаьча сом баа беза, кхийна йо1 маьри 

яхийта езаʼ «Созревшие фрукты подавай на стол, выросшую дочь выдавай замуж» [1]. 
Таким образом, количественный анализ паремиологических единиц с растительными 

образующими показал, что наиболее высочайшую частотность употребления в паремиях ингушского слога 
демонстрируют элементы дерево, лес и яблоко. Посреди наименований трав, цветов и злаков 
преимущественно распространены составляющие крапива и пшеница, олицетворение достатка и 
богатства в ингушском языке. Наиболее часто посреди наименований плодов, ягод и овощей сталкивается 
элемент яблоко, используемый в паремиях в значении наследственности и потомства в рассматриваемом 
языке. Высочайшая рекуррентность употребления названий вышеупомянутых культурных растений и 
плодов разъясняется их широкой распространенностью на местности обитания исходного этноса, их 
массовым разведением. Невысокая частотность употребления фитонима или его недостаток заверяет о 
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невысокой урожайности растения на территории проживания народа, его наименьшей 
распространенностью либо отсутствием. 
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СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО СЕРВИТУТА 
 

Аннотация 
В данной научной статье рассматриваются основные моменты установления сервитута на землю. 

Подробно анализируются виды сервитута, и вытекающие из этого особенности установления. В процессе 
раскрытия темы было проанализировано соглашение о сервитуте, порядок его формирования и 
узаконения. 

Автором рассмотрены основные моменты платности пользования чужим соседским участком, были 
выявлены некоторые способы обеспечения законности в сфере оформления сервитута и дальнейшее 
ознакомление с ним будущих собственников земельных участков. 
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WAYS TO ESTABLISH A PRIVATE EASEMENT 

 
Abstract 

This scientific article discusses the main points of establishing an easement on land. The types of easement 
and the resulting features of establishment are analyzed in detail. In the process of revealing the topic, the 
easement agreement, the procedure for its formation and legalization were analyzed. 

The author examined the main points of payment for the use of someone else's neighbor's plot, identified 
some ways to ensure legality in the field of registration of easements and further familiarization of future owners 
of land plots with it. 

Keywords: 
land easement, private easement, public easement, establishment of easement. 

 
Установление частного сервитута – это установление или узаконение права ограниченного 

пользования соседним, то есть чужим земельным участком. Это право ограниченного пользования 
земельным участком возникает, например, в целях осуществления прохода или проезда через земельный 
участок[3]. Также довольно часто через земельный участок могут быть проложены инженерные сети 
различного назначения (электричество, газификация, водоснабжение и прочее) для эксплуатации здания 
или линейного объекта.  

По правилам межевания земельных участков, к каждому участку должен быть обеспечен 
непосредственный доступ к землям общего пользования (дороги). Но в реальности эти правила не всегда 
соблюдаются и по разным причинам, особенно при разделе существующих участков либо при межевании 
участков под существующими зданиями. В большинстве случаев проблема доступа на земельный участок 
или к зданию, рано или поздно приводит к конфликтам между собственниками объектов недвижимости 
или землепользователями, причиной которого является некомпетентность землеустроителей при 
попустительстве местных властей. Например, люди каждый день проходят через двор на работу, по своим 
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каждодневным делам и не думая о том, кому эта земля принадлежит. Старые дома исчезают, уступая 
место новым строениям, а новоприбывшие владельцы земельных участков возведут заборы вдоль своей 
придомовой территории. В результате, доступ к соседним участкам или домам будет ограничен. Таким 
образом, доступ к соседнему участку или дому ограничен. В этом случае, решение проблемы возможно 
через установления сервитута. 

Но возможны ситуации, когда его установление необходимо не для узаконения ранее 
существовавшего прохода или проезда, а в целях улучшения земельного участка. Например, чтобы 
проложить коммуникации: газ, водопровод, освещение и так далее.   

Кроме цели, право пользования чужим земельным участком может быть ограничено 
местоположением и площадью. В данной ситуации возможны два варианта установления сервитута. 
Самое простое установить сервитут на весь соседний участок. Но это может быть не в интересах 
собственника соседнего участка. Второй вариант – отмежевать из соседнего земельного участка его часть, 
необходимую для прохода, проезда или иных целей. Поставить эту часть участка на кадастровый учет. И 
только тогда заключать договор сервитута на эту конкретную часть участка.  

Сервитут подлежит обязательной государственной регистрации. Без регистрации, соглашение об 
установлении сервитута будет признано недействительным.  

Сервитут регистрируется в государственном реестре недвижимости как обременение соседнего 
земельного участка. При покупке земельного участка, обременения должны быть отражены в тексте 
договора купли-продажи и в выписке на объект, даже если нет соглашения об установлении сервитута. В 
настоящее время это регулируется положениями ст. 56 ЗК РФ [1]. Но на практике все зависит от 
специалиста, оформляющего регистрацию объекта в Росреестре. Необходимо правовое урегулирование 
данного вопроса, или хотя бы рекомендаций по оформлению сделок с земельными участками. 

Сервитут может устанавливаться на какой-то определенный срок или бессрочно. Следует отметить, 
что такое обременение не ограничивает возможность перехода права собственности на участок. Кроме 
того, в случае продажи участка или здания, в пользу которого установлен сервитут, ограниченное право 
пользования переходит к новому собственнику. 

Возможен также и третий вариант, без государственной регистрации недвижимости. Но он 
возможен, лишь в случае установления сервитута на срок до трех лет. Он выгоден тем, что не требует 
межевания.  Для заключения договора достаточно начертить схему границ сервитута на кадастровом 
плане земельного участка. Это применимо в случаях, когда необходимость использования соседнего 
участка является временной, например, для выполнения строительных работ. Если было подписано такое 
соглашение, то для продления срока соглашения, необходимо каждые три года продлять действие 
соглашения на новый срок. Главное – сохранять добрые отношения с соседом и не мешать ему самому 
пользоваться участком. 

Различаются по видам, частный и публичный сервитуты. Целью публичного сервитута является 
обеспечение интересов неопределенного круга лиц. Поэтому устанавливаться он может лишь решением 
государственных или муниципальных властей. 

Частный сервитут на земельные участки или здание устанавливается в интересах собственника 
объекта недвижимости (земельный участок или здание), к которым затруднен доступ с земель общего 
пользования. Если говорить об обеспечении доступа, например к коммерческому объекту, то круг лиц, 
которым предоставлено право прохода или проезда через соседний участок, также может быть 
неопределенным.  

Процедура установления частного сервитута начинается с предложения заключить соглашение. 
Если обязанная сторона сразу не отказала в предоставлении сервитута, то запускается процесс 
согласования границ сервитута и условий его использования. В итоге должно быть подписано и 
зарегистрировано в органах государственной регистрации это соглашение.  
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Исходя из принципа платности использования земли, собственник обременяемого сервитутом 
участка вправе требовать плату за пользование его участком, что конечно, не является обязательным. 

Но если устанавливается сервитут на земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, то заявитель обязан платить в бюджет соответствующую плату в 
процентном отношении к кадастровой стоимости. Если речь идет об участке, находящемся в частной 
собственности, то размер платы определяется по соглашению сторон.  

Если соглашение заключить сторонам не удалось, то спор об установлении сервитута разрешается в 
судебном порядке. Но обращаясь в суд, нужно помнить об одном важном условии.  

Если невозможно обеспечить доступ на ваш земельный участок или к вашему зданию иным 
способом, суд может наложить на соседний участок ограничения в виде сервитута. Таким образом, 
прежде чем предъявлять требования к собственнику соседнего участка, нужно изучить возможности 
обеспечения доступа с другой стороны или через участки других соседей. Также для обращения в суд, не 
требуется соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Для принятия иска будет 
достаточным предоставить доказательства того, что вы обращались с предложением к собственнику 
участка, обеспечение доступа через который является наиболее предпочтительным [2]. При этом 
соглашение о сервитуте или его условиях с соседом не было достигнуто. 

Ответчиком по иску будет именно этот сосед. Но собственников остальных соседних участков 
необходимо будет привлечь в качестве третьих лиц, поскольку без их участия в деле будет невозможно 
провести судебную землеустроительную экспертизу. И между прочим, если эксперт землеустроитель 
предложит несколько альтернативных вариантов обеспечения доступа на участок, можно будет изменить 
исковые требования, обратив их к собственнику соседнего участка. При наличии нескольких альтернатив, 
задачей суда станет выбор варианта, менее затратного для собственника участка, в интересах которого 
устанавливается сервитут, и наименее обременительного для собственника участка, на который 
устанавливается сервитут.  

Помимо основного вопроса, на разрешение эксперта может быть поставлен вопрос и о размере 
платы за сервитут. Например, плата за сервитут может быть соразмерна материальной выгоде, которую 
мог бы получить собственник участка, если бы сдавал его в аренду. Или, напротив, в состав платы за право 
проезда и прохода можно включить расходы собственника обремененного участка на обеспечение 
охранно-пропускного режима, поддержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и тому 
подобное.  

Также необходимо учитывать, что само обращение в суд может быть связано как со значительными 
судебными расходами, так и с риском нарваться на не вполне компетентного эксперта. Кроме того суд 
может своим решением выбрать такой вариант, доступа на ваш участок, который вам будет мягко говоря 
не удобен, либо установить слишком обременительную для вас плату. Поэтому не стоит торопиться с 
обращением в суд и лучше использовать любую другую возможность для заключения соглашения путем 
учета интересов и согласования условий каждой из сторон. 
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[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.10.2023). 
2. Мартынова А.С. Использование земель без предоставления земельных участков и установление 
сервитута: в свете реформирования земельного законодательства // ГЛАГОЛЪ ПРАВОСУДИЯ. 2023. № 3. С. 
22-25. 
3. Харламова, А.В. Правовая природа земельного сервитута // Молодой ученый.  2023. № 45 (492).  С. 404-
405. 

© Зайнуллин Р.Р., 2024 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

85 

УДК 34 
Кочумова С., 

 Старший преподаватель Туркменского государственного университета 
имени Махтумкули, 

 Ашхабад, Туркменистан. 
Сахетмырадова Д., 

 Студентка Туркменского государственного университета имени Махтумкули, 
 Ашхабад, Туркменистан. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 

Права человека являются основополагающим принципом любой страны, строящей гражданское 
общество.  Защита прав и свобод каждого человека и одновременно создание реальной системы 
обеспечения прав и свобод каждого человека в обществе является главным условием установления 
верховенства права. 

Ключевые слова: 
права человека, международные принципы, международные правовые документы. 

 
Kochumowa S. 

Senior lecturer of Magtymguly Turkmen State University, 
Ashgabat, Turkmenistan  

Sahetmyradova D., 
Student of Magtymguly Turkmen State University, 

Ashgabat, Turkmenistan  
 

INFORMATION SPACE AND HUMAN RIGHTS 
 

Annotation 
Human rights are a fundamental principle of any country building a civil society.  Protecting the rights and 

freedoms of every person and at the same time creating a real system for ensuring the rights and freedoms of 
every person in society is the main condition for establishing the rule of law. 
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Права человека являются основополагающим принципом любой страны, строящей гражданское 

общество.  Защита прав и свобод каждого человека и одновременно создание реальной системы 
обеспечения прав и свобод каждого человека в обществе является главным условием установления 
верховенства права. 

Туркменистан полностью осознает ответственность, вытекающую из признанного статуса 
постоянного нейтралитета по обеспечению и защите основных прав и свобод человека и опирающуюся на 
общепризнанные нормы международного права.  Универсальные ценности и общепризнанные 
международные принципы имеют приоритет в нашем национальном законодательстве. 

Нейтральный Туркменистан является равноправным субъектом международных отношений и 
приступил к налаживанию всестороннего сотрудничества со странами мира во всех сферах общественной 
жизни. 
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Под руководством уважаемого Президента наша страна активно участвует в международном 
сотрудничестве в области прав человека.  Соответственно, Всеобщая декларация прав человека (10 
декабря 1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (16 декабря 1966 г.) и его 
Факультативные протоколы, Конвенция против пыток и жестоких действий, Бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение и наказание (10 Декабрь 1984 г.), Международная конвенция о 
ликвидации всех форм сексуальной дискриминации (21 Декабрь 1965 г.), Международная конвенция о 
правах ребенка (20 ноября 1989 г.), Международная конвенция о статусе беженцев (28 декабря 1951 г.).  

Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года, является одной из наиболее 
универсальных международных конвенций по правам человека. 

Декларация признала неотъемлемое достоинство и признание равных и неотъемлемых прав всех 
членов человеческой семьи как основу свободы, справедливости и всеобщего мира.  На сегодняшний 
день эта Декларация стала нормой международного обычая и по самой своей природе обязательна для 
всех государств.  Всеобщая декларация прав человека состоит из 30 статей.  Все эти статьи отражены в 
содержании настоящей Декларации, которая обеспечивает политические, экономические и культурные 
отношения и свободы страны. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ГРУППИРОВОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются и анализируются различные факторы, влияющие на формирования 
террористических организаций в современном мире. 
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терроризм, факторы терроризма, террористические организации, идеология. 

 
В настоящее время проблема терроризма затрагивает не только нашу страну, с проблемами 

терроризма сталкивается множество стран. Данная тема постоянно присутствует на страницах газет и 
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журналов, в любых новостных телевизионных и радиопрограммах. Терроризм является одним из самых 
серьезных вызовов мировому сообществу. Сегодня мы все чаще слышим о происходящих в разных 
уголках мира террористических актах. 

Говоря о таком явлении как терроризм, нельзя не затронуть тему различных факторов, влияющих 
на его формирование. 

Исследователь Н.А. Баранов относит к числу внешних факторов: рост числа террористических 
проявлений на ближнем и дальнем зарубежье, социально-политическую и экономическую 
нестабильность во многих странах мира, наличие черного рынка оружия, пропаганда культа насилия. 

В то же время, исследователь Р.И. Мороз утверждает, что особенностью терроризма во многих 
странах мира является осознанное игнорирование норм права и морали. 

Ряд ученых считает, что террористические организации пользуются поддержкой стран, враждебных 
государству, в котором действуют данные организации. 

Терроризм на современном этапе развития имеют специфику, выраженную в применении 
нетрадиционных средств совершения террористических актов. Часто в тематической литературе и СМИ 
отмечается возможность использования террористами ядерного, химического и биологического оружия, 
которое способно привести к большому количеству жертв, и нанести колоссальный ущерб 
инфраструктуре, экологии. Исследователи Белоножкин В.Н. и Остапенко Г.А. отмечают, что 
«Использование террористами нестандартных средств нападения и сценария повышает эффективность 
психологического воздействия на населения за счет «новизны» и увеличивает вероятность успешной 
реализации за счет неготовности государственных антитеррористических структур и систем к их 
выявлению и отражению». 

Экономический фактор играет важную роль в развитии терроризма. Несмотря на то, что мотивы 
террористов могут быть разнообразными, экономические условия и социальная несправедливость часто 
являются факторами, способствующими росту террористической активности. Вот несколько ключевых 
аспектов экономического влияния на развитие терроризма: 

1. Бедность и безработица. Высокий уровень бедности и отсутствие возможностей для достойного 
заработка могут привести к радикализации и вербовке новых членов террористических организаций. 
Люди, лишенные экономических перспектив, могут быть более склонны к участию в террористической 
деятельности. 

2. Неравенство. Различия в доходах и доступе к ресурсам могут создавать общественное 
недовольство и напряженность, что в свою очередь может способствовать радикализации и 
возникновению террористических группировок. 

3. Коррупция. Высокий уровень коррупции может создавать негативное отношение к 
правительству и институтам власти, что может способствовать поддержке террористических организаций 

4. Финансирование терроризма. Экономические ресурсы, такие как незаконная торговля 
наркотиками, оружием или другими незаконными видами деятельности, могут служить источником 
финансирования для террористических группировок. 

5. Экономические последствия конфликтов. Военные конфликты и войны могут приводить к 
разрушению инфраструктуры, потере рабочих мест и обострению экономических проблем, что в свою 
очередь может способствовать усилению террористической активности. 

Политический фактор развития терроризма может быть связан с различными аспектами, включая 
политическую нестабильность, конфликты между государствами или внутри страны, нарушение прав 
человека, дискриминация и т. д. Например, политическая нестабильность может создавать условия для 
радикализации и возникновения террористических организаций. Конфликты между государствами или 
внутри страны также могут способствовать развитию терроризма, поскольку они могут создавать 
обстановку, при которой люди обращаются к экстремистским методам для защиты своих интересов. 
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Социальные факторы также могут оказывать влияние на развитие терроризма. Некоторые из них 
включают экономическое неравенство, безработицу, социальное неравенство, дискриминацию по 
различным признакам (расовому, этническому, религиозному и т. д.), а также маргинализацию 
определенных групп населения. 

Экономическое неравенство и безработица могут создавать обстановку, при которой люди 
чувствуют себя отчужденными и лишенными перспектив, что может делать их более подверженными 
радикализации. Социальное неравенство и дискриминация также могут приводить к возникновению 
чувства несправедливости и обиды, что может стимулировать людей присоединяться к террористическим 
группировкам. 

Маргинализация определенных групп населения также может играть роль в развитии терроризма, 
поскольку она может создавать обстановку, при которой люди могут ощущать себя отторгнутыми от 
общества и искать принадлежность и поддержку в радикальных группировках. 
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Language testing and evaluation are not just tools for measuring language proficiency, but also for shaping 
learning outcomes, curriculum design, and teaching methods. They reflect the values, goals, and expectations of 
the educational system and the society in which they are used. TOEIC, IELTS and TOEFL are the most popular 
English proficiency tests for work purposes. Companies realize that specific components in tests such as IELTS 
can help them select the right people. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ЯЗЫК 
 

Аннотация 
 Языковое тестирование и оценка — это не только инструменты для измерения уровня владения 

языком, но и для формирования результатов обучения, разработки учебных программ и методов 
обучения.  Они отражают ценности, цели и ожидания образовательной системы и общества, в котором 
они используются.  TOEIC, IELTS и TOEFL — самые популярные тесты на знание английского языка для 
рабочих целей.  Компании понимают, что определенные компоненты тестов, таких как IELTS, могут помочь 
им выбрать нужных людей. 

Ключевые слова: 
языковое тестирование изучающих язык, иностранные языки, методы обучения. 

 
For language learners, the word «test» can often conjure images of anxiety, multiple-choice bubbles, and 

standardized scores. While traditional testing still holds its place, the landscape of language assessment is 
evolving, moving towards more dynamic, personalized, and learner-centered approaches. This article delves into 
the current state of testing for language learners, exploring its various forms and how it can be used effectively 
to support learning journeys. From Standardized Scores to Dynamic Feedback: Standardized tests like TOEFL and 
IELTS have long been the gatekeepers for academic and professional opportunities. While they remain valuable 
for specific purposes, they often paint a limited picture of a learner's true abilities. Simply put, language testing 
is the measurement of a person's ability to use language in some way. Of course, that doesn't clarify much, 
because language is an incredibly complex phenomenon involving a number of distinct skills that interact with 
each other in any number of ways. TOEFL is the most common academic English test worldwide but in some 
countries, such as the UK, universities prefer people to have a good IELTS score because they think it is a more 
accurate test of English level. You can do the TOEFL test online or face-to-face, but you can only do IELTS in-
person. Modern assessments are embracing a wider range of skills, going beyond grammar and vocabulary to 
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encompass communication fluency, critical thinking, and intercultural understanding. 
A Spectrum of Assessment Tools: The toolbox of language assessment now includes diverse tools: Adaptive 

tests: These adjust difficulty based on individual performance, providing a more accurate picture of ability. 
Performance-based assessments: Learners engage in real-world tasks like role-plays or simulations, 
demonstrating their communication skills in action. 

Technology-integrated tests: Interactive platforms can assess speaking, listening, and writing skills with 
automated scoring and personalized feedback. 

Self-assessment and peer-assessment: Empowering learners to reflect on their own progress and provide 
feedback to peers fosters ownership of the learning process. Benefits of Modern Testing: Personalized learning: 
Dynamic assessments offer targeted feedback based on individual strengths and weaknesses, guiding learners 
towards specific areas for improvement. Motivation and engagement: Interactive and varied assessments make 
the process more engaging, reducing anxiety and fostering a positive learning experience. Holistic skill 
development: Moving beyond multiple-choice formats, modern tests assess crucial communication skills like 
critical thinking and collaboration. Data-driven insights: Educators gain valuable data on learner progress and 
program effectiveness, informing instructional decisions and improving learning outcomes. 

The Future of Language Testing: 
Technology will continue to play a key role in shaping the future of language assessment. AI-powered tools 

can offer personalized feedback, automated scoring, and adaptive learning pathways. However, it's crucial to 
remember that technology is a tool, not a replacement for human expertise. Educators and learners alike have a 
vital role in shaping the assessment experience to ensure it remains meaningful, supportive, and contributes to 
achieving language learning goals. 

Testing is just one piece of the puzzle in language learning. By embracing diverse assessment methods and 
focusing on providing meaningful feedback, we can empower learners to confidently track their progress, 
celebrate their achievements, and continue their journey towards fluency and cultural understanding. 
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So, what does “teaching grammar communicatively” mean? It means that grammar instruction and lessons 

are not limited to introducing a grammar item or items, having learners do controlled exercises, and then later 
assessing students on their ability to understand grammar items. Eliciting the meaning, use and form of the rule 
from students. Creating communicative real-world activities for students to use the rule.  

The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through 
having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies 
for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language. Communicative 
activities are essential. Activities should be presented in a situation or context and have a communicative 
purpose. Typical activities of this approach are: games, problem-solving tasks, and role-play. There should be 
information gap, choice and feedback involved in the activities. The communicative competence model consists 
of four different areas: linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic. Respectively, these refer to grammar 
understanding, cultural knowledge, conversational skills, and the ability to maintain control over language gaps.  

These lead to two major conclusions that the communicative grammar teaching indeed helped the 
students improve their grammar competence and use it effectively in communication, at least in oral production. 
Learners in environments using communication to learn and practice the target language by interactions with 
one another and the instructor, the study of «authentic texts» (those written in the target language for purposes 
other than language learning), and the use of the language both in class and outside of class. Learners converse 
about personal experiences with partners, and instructors teach topics outside of the realm of traditional 
grammar to promote language skills in all types of situations. That method also claims to encourage learners to 
incorporate their personal experiences into their language learning environment and to focus on the learning 
experience, in addition to the learning of the target language. Communicative grammar, or sometimes referred 
to as «communicative competence» puts the emphasis on the act of communicating effectively. It involves all 
functions required to communicate effectively including listening, responding, and transmitting a message. 

Communicative competence refers to the ability to interpret information, express oneself, and negotiate 
meaning. Communicative ability refers to the ability to comprehend meaning and to use forms appropriately. 
This implies the importance of grammar learning in order to achieve a higher level of communication. The main 
goal of training is to develop the communicative competence of students.  The meaning of this term will be 
clearer and more understandable in comparison with the concept of grammatical competence.  Grammatical 
competence is the ability to correctly construct phrases and sentences, correctly use and coordinate tenses, 
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knowledge of parts of speech and knowledge of how sentences of different types are structured. Grammatical 
competence, as a rule, is the focus of many textbooks, which provide certain grammatical rules and exercises for 
practicing and consolidating these rules. Undoubtedly, grammatical competence is an important, but far from 
the only aspect in language teaching.  Usage is a much more important and complex aspect that the 
communication approach focuses on.  A person who has fully mastered all grammatical rules and knows how to 
construct sentences correctly may find difficulties in real communication in a foreign language, in real 
communication. 
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Аннотация 
 Методика изучения языка – это системный подход к преподаванию и освоению иностранного 
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языка.  Он включает в себя различные стратегии, методы и приемы, которые помогают учащимся 
эффективно овладевать языком и достигать своих языковых целей.  Все системы и подходы, используемые 
современными языковыми школами и частными репетиторами при обучении детей и взрослых 
английскому языку. 

Ключевые слова: 
обучение иностранным языкам, на английском языке, устная речь, множество мероприятий. 
 
Language learning methodology is a systematic approach to teaching and mastering a foreign language.  It 

includes various strategies, methods and techniques that help the learner to acquire language effectively and 
achieve their language goals. All systems and approaches used by modern language schools and private tutors 
when teaching children and adults English. 

Gone are the days of rote memorization and grammar drills! Modern foreign language teaching 
emphasizes communicative competence, meaning the ability to use the language effectively in real-life 
situations. Here are some popular methods that prioritize oral speech: 

1. Task-Based Learning (TBL): Students complete meaningful tasks that require them to communicate in 
the target language. This could involve planning a trip, interviewing a native speaker, or arguing a point in a 
debate. 

2. Project-Based Learning (PBL): Similar to TBL, but more extended and in-depth. Students work 
collaboratively on projects that culminate in an oral presentation or performance. 

3. The Communicative Approach: Focuses on authentic communication situations and real-world language 
use. Activities involve role-playing, simulations, and discussions on relevant topics. 

4. Technology-Assisted Language Learning (TALL): Integrates technology tools like language learning apps, 
video conferencing, and online communities to create immersive and interactive learning experiences. 

5. Collaborative Learning: Students work together on tasks and activities, which provides more 
opportunities to practice speaking and receive feedback from peers. 

6. Learner-Centered Approach: Empowers learners to take control of their learning process. This could 
involve setting goals, choosing topics, and receiving personalized feedback. 

7. Storytelling and Drama: Engaging storytelling and drama activities can help students internalize 
vocabulary and grammar in a natural and memorable way. 

8. Gamification: Integrating game mechanics and elements into language learning can increase motivation 
and engagement, leading to more speaking practice. 

9. Mindfulness and Self-Reflection: Techniques like mindfulness can help students manage anxiety and 
develop confidence in speaking, while self-reflection allows them to track their progress and identify areas for 
improvement. 

10. Authentic Materials: Using authentic materials like movies, songs, and news articles exposes students 
to natural language use and provides relevant context for learning. 

Additional Tips: 
1. Embracing Authenticity: Task-based learning: Forget scripted dialogues. Students engage in meaningful 

tasks like ordering food, giving directions, or debating an issue, using real-world language while practicing 
grammar and vocabulary in context. Immersion experiences: Virtual reality, language exchange programs, and 
online communities connect learners with native speakers, fostering natural language acquisition through 
authentic interactions. 

2. Technology as a Tool: Interactive platforms: Games, apps, and language learning software provide 
personalized practice with pronunciation, fluency, and comprehension, offering immediate feedback and 
engaging activities. Speech recognition tools: Instant feedback on pronunciation helps learners perfect their 
accents and intonation, boosting confidence and accuracy. Social media and video conferencing: Create online 
communities where learners can practice with native speakers and peers, overcoming geographical barriers and 
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practicing conversational skills. 
3. Learner-centered Approaches: Project-based learning: Working on collaborative projects allows 

students to choose topics they're passionate about, research, discuss, and present their findings – all in the target 
language. Personalized learning: Teachers use technology and assessments to tailor instruction to individual 
needs and learning styles, ensuring each student progresses at their own pace. Focus on fluency over perfection: 
Encouraging students to communicate without fear of mistakes prioritizes meaningful conversations over 
grammatical accuracy, building confidence and fluency. 

4. Gamification and Fun: Point systems, badges, and leaderboards: Injecting game elements into language 
learning motivates students, makes practice enjoyable, and encourages healthy competition. Interactive 
storytelling and role-playing: Immerse learners in engaging narratives and scenarios, allowing them to 
experiment with different roles and practice language in a fun and dynamic way. 

With the right approach, learning a new language can be an exciting adventure, opening doors to new 
cultures, connections, and opportunities.  
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Аннотация 
 Учителя являются краеугольным камнем успешного изучения языка.  Крайне важно предоставить 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

96 

им доступ к высококачественным возможностям профессионального развития, включая обучение 
инновационным методологиям и интеграции технологий.  Кроме того, содействие сотрудничеству и 
обмену знаниями между учителями может создать благоприятную и динамичную среду обучения. 

Ключевые слова: 
обучение иностранным языкам, повышение качества, результаты, образование, иностранные языки. 

 
The study of foreign languages at all levels of national education has gained wide popularity, due to the 

high requirements and realities of our time. Active integration of the country into the world community, large-
scale international interaction, including through information and communication technologies, requires 
language knowledge, training of diversified specialists who speak foreign languages, highly qualified translators, 
linguists, and linguists. 

Proceeding from this, all the necessary conditions and wide opportunities have been created in the country 
for the education, development of creative abilities, scientific potential of the younger generation, youth. 

This article discusses the issue of improving the quality of foreign language teaching through the 
introduction of non-traditional teaching methods in higher education institutions. Quality of education-
determines the state and outcome of the educational process in society, as well as the formation and 
development of professional, domestic and civic competence of the individual in accordance with the needs and 
requirements of society. The quality of education is assessed by indicators that describe various aspects of the 
educational activity of the educational institution. 

This is a literature study on how to improve the quality of foreign languages teaching and learning. 
Teaching, in general, can give one daily an unbelievable roller coaster ride from the depths of total frustration to 
the heights of incredible rewards. Teaching is a profession that is given little respect and lots of criticism. Foreign 
languages teaching and learning is an educational process. It requires great preparation and implementation to 
maintain the interaction between teacher and students. Apart from this, the teacher needs to be skillful in 
identifying the needs that should be fulfilled and the objectives which should be achieved. Teacher perspective 
needs to orient itself to the teaching and learning activities that cover selection on the instructional materials 
being inline with the instructional objectives, approaches, methods, techniques, and suitable tasks and exercises. 
The study indicates that good foreign languages teaching and learning is tied not only to the subject matter in 
hand but also to the perspective of teaching that upholds the learner-oriented standpoint. It is strongly suggested 
that foreign languages teaching and learning needs to do more on psycho-motoric domains, in the sense that it 
encourages students to do more practice in their learning. This is a literature study on how to improve the quality 
of foreign languages teaching and learning. Teaching, in general, can give one daily an unbelievable roller coaster 
ride from the depths of total frustration to the heights of incredible rewards. 

In today's interconnected world, the ability to communicate effectively in a foreign language is no longer 
a luxury, but a necessity. Yet, many language learning journeys fall short, leaving individuals frustrated and 
disengaged. The good news is that there are steps we can take to improve the quality of foreign language 
teaching, making it more engaging, effective, and accessible for all. 

Traditional language teaching often prioritizes grammar rules and rote memorization, leading to a 
disconnect between learning and real-life application. A more effective approach emphasizes communication 
from the outset, integrating grammar within meaningful contexts. This could involve role-playing conversations, 
participating in simulations, or creating presentations on topics of personal interest. 

Technology offers a treasure trove of resources and tools to enhance language learning. Interactive apps, 
language exchange platforms, and online communities can provide opportunities for authentic interaction and 
personalized practice. However, it's crucial to remember that technology is a tool, not a replacement for qualified 
teachers and effective teaching methods. 

Every learner is unique, with individual strengths, weaknesses, and preferred learning styles. A one-size-
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fits-all approach simply doesn't work. By incorporating varied activities, catering to different learning styles, and 
offering personalized feedback, teachers can create inclusive classrooms that cater to the diverse needs of their 
students. 

Language learning is a lifelong journey, not a sprint to a finish line. Fostering a love for the language and 
encouraging learners to explore its cultural context can motivate them to continue learning beyond the 
classroom. This could involve organizing cultural events, film screenings, or inviting native speakers to interact 
with students. 
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ДОБИТЬСЯ СВОБОДНОГО ЗНАНИЯ СТУДЕНТАМИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация 
 Развитие беглости речи помогает учащимся свободно использовать язык, который они изучают.  И 

речь идет не только о беглой речи — это касается всех 4 навыков.  Учащиеся могут стать беглыми 
слушателями, читателями, писателями и ораторами. 
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Vocabulary and grammar dominate language teaching courses and textbooks. Unfortunately, this means 

your students are getting short-changed. They’re missing out on other key skills. And it’s easy for them to get 
sucked into an accuracy-is-everything mindset. But don’t worry — there are things you can do to give your 
students well-balanced language lessons. In this article we’ll cover one important, but often overlooked, kind of 
activity: fluency development practice. You can also take classes in the language you're learning with a native 
speaker. This will not only help you improve your speaking and listening skills but also allow you to learn about 
the cultural aspects of the language, making it an overall richer experience. 

The input our learners receive from extensive reading is an invaluable source of new lexis, which they will 
start absorbing and hopefully adopt in their writing and speech, turning the passive vocabulary they have 
acquired into active. As a result, intensive training on reading in the TL and a variety of input are very important. 
Teachers need to make sure that they use a variety of authentic materials from different sources, ex brochures, 
the web, newspapers, magazines, books. The selection of these texts should be handled with extra care and 
caution. Their authenticity needs to be verified and the lexis and grammar the passage contains should be 
carefully checked. 

The dream of every language learner is fluency: effortlessly conversing with native speakers, 
understanding movies without subtitles, and navigating new cultures with confidence. In a classroom setting, 
helping students achieve this level of proficiency can feel like an uphill battle. But fear not! By incorporating 
innovative strategies and harnessing the power of student engagement, you can unlock their full potential and 
turn language learning into a rewarding journey. 

Ditch the rote memorization and grammar drills! Fluency thrives on meaningful interaction. Immerse your 
students in the language through: 

Simulations and role-playing: Recreate real-life scenarios like ordering food, asking for directions, or 
conducting interviews. This injects fun and practicality into learning. 

Debates and discussions: Encourage lively exchanges on relevant topics in the target language. This hones 
critical thinking and fluency simultaneously. 

Project-based learning: Assign engaging projects that require research, collaboration, and presentations 
in the foreign language. This fosters deeper understanding and builds confidence. 

Educational technology offers a treasure trove of tools to boost fluency: 
Language exchange apps: Pair your students with native speakers for virtual conversations, fostering 

cultural exchange and authentic language practice. 
Interactive games and simulations: Gamify learning with apps that make practicing grammar, vocabulary, 

and pronunciation fun and engaging. 
Immersive virtual reality experiences: Transport students to the heart of the target language's culture with 

VR technology, enhancing their understanding and motivation. 
Incorporating student interests: Integrate topics and themes your students are passionate about into 

lessons, making learning relevant and enjoyable. 
Encouraging self-directed learning: Empower students to explore the language on their own through 
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personalized learning plans and recommended resources. 
Focus on progress, not perfection: Encourage students to embrace mistakes as learning opportunities and 

praise their effort, not just their grades. 
Create a supportive environment: Foster a classroom culture where students feel comfortable taking risks, 

asking questions, and learning from each other. 
Recognize and reward individual achievements: Highlight individual progress and accomplishments to 

keep students motivated and engaged. 
Remember, fluency is not just about grammatical accuracy; it's about the ability to communicate 

effectively and confidently. By incorporating these strategies, you can create a dynamic and engaging learning 
environment that empowers your students to unlock their full linguistic potential and embark on a lifelong 
journey of language discovery. 

Organize school trips or exchanges to immerse students in the language and culture firsthand. Partner 
with native speakers who can visit your classroom or conduct workshops. By embracing these strategies and 
fostering a love for language learning, you can help your students unlock the key to fluency and open doors to 
exciting opportunities that transcend the classroom walls. 

Several automatic systems have been developed to assess speech fluency in children or in second-
language learners. The first systems used automatic speech recognition to compute objective measures such as 
speech or articulation rate, that were strongly associated with subjective ratings of speech fluency. More recent 
studies showed that automatic acoustic measures (i.e., without using any automatic speech recognition system) 
can also be used to measure speech fluency in second-language learners or in children. 
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Аннотация 

 Одним из наиболее значительных преимуществ электронной литературы является ее способность 
повышать интерактивность и вовлеченность читателей.  Электронная литература, включающая в себя 
различные интерактивные и мультимедийные элементы, позволяет читателям стать активными 
участниками повествования, а не пассивными наблюдателями. 
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By using technology, literary texts can be intensified more, for example by turning them into literal 

hypertexts by introducing different notes (information, open questions, main ideas) and relationships (with other 
similar materials that can include also student assignments or notes). The impact of digitization on Literature is 
that it acts as a great leveler, such that students and researchers are able to find the digital world as a repository 
of data, accessible at one's convenience and at lower costs. Digitization thus helps in creating a society that is 
well informed and knowledgeable. 

In the 21st century young people live and learn in a technological world that is fast paced and in a constant 
state of change. As technology becomes more and more accessible outside of the classroom, educators are 
challenged to re-consider the literacy skills required to be successfully literate. Enacting literacy teaching and 
learning in and for the 21st century requires teachers to update their pedagogical knowledge, skills and 
contextual understanding of the world children live and learn in. 

Every day, we take a step towards tomorrow while living in the present with our past experiences. These 
steps form the bridge to our future, and the strength of this bridge is upheld by the timeless power of literature. 
Literature, a multifaceted realm, constantly renews itself, maintaining a profound connection to our history. But 
how does literature manage this remarkable feat of bridging past, present, and future? 

The impact of technology on literature has been transformative, reshaping its very essence. In classical 
times, literature existed in its purest form, but as technology advanced, literature evolved in every dimension. 
Understanding the intricate relationship between literature and modern technology is crucial in today’s context. 
Modern technology has not only changed the way we live but has also influenced how we perceive, think, and 
analyze within the framework of modernity. 

The world of literature, once confined to the rustling pages of physical books, has found itself in an exciting 
new chapter as digital systems weave their way into the narrative. From online platforms and e-readers to 
interactive storytelling and virtual worlds, the digital realm is not just preserving literary heritage but actively 
shaping its future.  

 Digital systems act as guardians of literary history, meticulously preserving manuscripts, rare editions, and 
even handwritten notes. This meticulous digitization ensures the longevity of these works, making them 
accessible for future generations of scholars and readers. Additionally, digital tools offer exciting new avenues 
for literary expression. Interactive narratives, hypertext fiction, and augmented reality experiences push the 
boundaries of storytelling, blurring the lines between reader and participant. 

 Additionally, digital resources can personalize the learning experience for students, providing interactive 
activities, multimedia elements, and gamified learning techniques to enhance engagement and comprehension. 
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In conclusion, the digital landscape is not merely an alternative platform for literature; it is a 
transformative force shaping its very essence. As we navigate this evolving terrain, it is crucial to harness the 
power of technology responsibly, fostering inclusivity, innovation, and the preservation of our literary heritage. 
The future of literature is undoubtedly digital, and it promises to be an exciting journey filled with stories yet to 
be told and experiences yet to be imagined. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация 
 Грамматика является жизненно важной частью любого языка.  Очень важно дать учащимся 

возможность адекватно выражать свои мысли, а также формировать и передавать точные идеи.  
Грамматика – это не только орфография и пунктуация.  Это неотъемлемая часть языка, поскольку 
позволяет строить предложения и связно писать. 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

102 

Ключевые слова: 
грамматика, языки, родной язык, важное, учащиеся. 

 
Learning grammar provides a solid foundation for mastering a language. It helps us understand the 

fundamental components of a sentence, such as nouns, verbs, adjectives, adverbs, and prepositions. By grasping 
these building blocks, we can construct well-structured sentences that convey our intended message accurately. 
The primary purpose of grammar is to improve the speaking and writing skills of the learner. In addition, grammar 
can help them become a better communicator. Grammar studies the rules and structure of language, including 
parts of speech, sentence structure, and punctuation. Making grammatical mistakes when we speak or write is 
a natural part of learning a language and this is fine but to improve our production skills (writing and speaking), 
learning grammar is essential. Grammar is the building blocks of any language and necessary for us to convey 
what we want to say properly. 

A first language, native language, native tongue, or mother tongue is the first language a person has been 
exposed to from birth or within the critical period. In some countries, the term native language or mother tongue 
refers to the language of one's ethnic group rather than the individual's actual first language. Generally, to state 
a language as a mother tongue, one must have full native fluency in that language. 

Studying grammar can improve your writing and communication skills by providing you with a solid 
understanding of sentence structure, vocabulary, and punctuation. This can help you to communicate more 
effectively and express yourself more clearly.  

Grammar; while originating from the natural structure of the language also is the system which makes it 
possible for different language functions meet within the body of common rules especially communication. 
Having command of the language used, speaking and writing it correctly require strong grammar knowledge 
actually. However only knowing the rules cannot be the indicator of using the language correctly and effectively. 
For the individual, who learns the rules of the language but cannot transform it to daily life, grammar teaching 
can be difficult and boring. Instead of considering grammar teaching as an independent and abstract lesson, 
realizing it through integrating with other learning fields will increase the effect and level of success in grammar 
teaching. 

Grammar is not just about avoiding mistakes. Understanding how grammar works is fundamental for all 
writers. While it can be argued that good grammar knowledge will not necessarily make you a better writer, it is 
recognized that it will help make you a more effective writer. Good grammar knowledge enables you as a writer 
to understand what makes a piece of writing successful, so that it will capture both the interest and 
understanding of the reader. It helps you to know how to craft words into coherent sentences, and how to form 
those sentences into paragraphs that successfully convey your meaning. Punctuation is an aspect of grammar 
that should never be underestimated. Correctly used, it can clarify meaning while, on the other hand, lack of use 
can cause ambiguity. Punctuation also acts as a signposting system for the reader, indicating where to pause, 
and what to stress. The various sections, listed on the righthand side, provide a useful grammar overview, and 
will help you to enrich your writing. 
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Аннотация 
В статье обозначена роль социального педагога в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: представлено определение специальности «социальный педагог», содержание 
действий профилактической работы, целевой компонент и способы его достижения, этапы и направления 
профилактики, принципы профилактики, межведомственное взаимодействие в системе профилактики.  
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По определению М.В. Шакуровой: «Социальный педагог – это специалист, который создает условия 

для успешной адаптации ребенка в обществе, установления связей и партнерских отношений между 
образовательным учреждением и семьей, выявляет интересы и потребности, отклонения в поведении, 
конфликтные ситуации и оказывает своевременную помощь воспитанникам, выступает посредником 
между ребенком, образовательным учреждением, семьей и органами власти, способствует реализации 
прав и свобод ребенка» [3]. 

Под профилактической деятельностью социального педагога подразумевается прежде всего научно 
обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на: 

1. Предотвращение физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных 
индивидов и групп риска; 

2. Сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья подопечных;  
3. Содействие в достижении поставленных целей и раскрытие внутреннего потенциала.  
Целевой компонент социально-педагогической профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений состоит в том, чтобы своевременно оказать адекватную помощь, соответствующей 
характеру их социальной дезадаптации, предупредить и скорректировать социальные отклонения в 
поведении и содействовать успешной социализации. Для достижения целевого компонента необходимо 
формировать у несовершеннолетних умения и навыки самоорганизации свободного времени, 
содействовать гармонизации внутрисемейных отношений, заботиться об эмоциональном благополучии 
несовершеннолетних, формировать просоциальное поведение несовершеннолетних, укреплять 
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать интеллектуальное и личностное развитие 
ребенка, стимулировать социально одобряемые поведенческие реакции и корректировать асоциальные 
поведенческие реакции несовершеннолетних, и другое.  

Процесс реализации социально-педагогической профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних подразумевает следующие этапы: 

1. Диагностирование особенностей несовершеннолетнего и его семьи; 
2. Моделирование возможных вариантов позитивного взаимодействия школы и ребенка, а также 
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разнообразных вариантов социально-педагогического воздействия как на проблемную семью в целом, 
так и на каждого ее члена в отдельности; 

3. Проектирование жизненных ситуаций, способствующих преодолению проявлений социальной
дезадаптации несовершеннолетних; 

4. Планирование этой работы на межведомственном уровне с учетом специфики региона ее
проживания; 

5. Постоянный мониторинг динамики социальных изменений в поведении, системе жизненных
ценностей и ориентации несовершеннолетнего [2]. 

Приоритетными направлениями работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для социального педагога являются: 

− создание базы данных о детско-родительском контингенте микрорайона (школы);
− включение безнадзорных детей и детей, совершивших правонарушение в социально значимые

виды деятельности; 
− организация системы профориентационной работы, содействие в трудоустройстве детей,

достигших 14-летнего возраста; 
− создание условий для организации семейного отдыха и досуга на базе школы;
− консультативная работа с неблагополучными семьями с целью повышения психолого-

педагогической и правовой культуры родителей, обеспечения оптимальных условий для жизни и 
воспитания детей;  

− поиск различных форм взаимодействия с учреждениями, организациями, имеющими
возможность помочь в воспитании и обучении несовершеннолетнего; 

− установление контактов с благотворительными организациями, способными оказать
неблагополучным семьям разного рода помощь. 

Также социальные педагоги принимают участие в судебных процессах по лишению родительских 
прав, отстаивают интересы детей при приватизации жилья, разделе имущества, выступают защитником 
законных прав и интересов несовершеннолетних [2].  

В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» представлены принципы, на которых должна 
основываться социально-педагогическая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних [1]. 

Социальный педагог, организуя систему деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, находится в постоянном межведомственном взаимодействии со 
специалистами разных служб. При этом стоит определить характер такого взаимодействия, 
формирующийся в зависимости от вида деятельности социального педагога, например помощь, 
сотрудничество, воздействие или непосредственно профилактика.  

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» социальный педагог взаимодействует с 
такими службами как: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы управления 
социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания; специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; Органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность; специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа; органы 
опеки и попечительства; органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи; 
органы управления здравоохранением и медицинские организации; органы службы занятости; органы 
внутренних дел; подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 
Учреждения уголовно-исполнительной системы и другие [1].  

Нередко возникают сложности в организации и осуществлении взаимодействия с другими 
организациями/учреждениями в процессе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

− разногласия между специалистами учреждений в достижении общей цели профилактической
деятельности, нацеленность на разный результат; 

− отсутствие единой стратегии взаимодействия, перекладывание профессиональной 
ответственности на другое учреждение; 

− нерациональное использование сил и ресурсов для предупредительной деятельности между
учреждениями системы профилактики; 

− отсутствие критериев и показателей оценки (разобщенность критериев и показателей)
эффективности и результативности профилактической деятельности; 

− некомпетентность организаций или учреждений в вопросах профилактики ввиду отсутствия связей
с более профессиональными структурами; 

− отсутствие совместных актов: указаний, правил, порядков, регламентов, обязательных для
выполнения субъектами взаимодействия, межведомственных планов (программ) индивидуальной 
профилактической работы; 

− недостаточное количество рабочих встреч (совещаний) руководителей либо иных представителей
субъектов межведомственного взаимодействия для осуществления профилактической деятельности; 

− пассивное исполнение позиций порядка межведомственного взаимодействия, в том числе в части:
соблюдения сроков исполнения мероприятий, качества исполнения совместно принятых решений; 

Таким образом, при реализации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальный педагог выполняет следующие роли: посредник, защитник (адвокат), 
советчик, помощник, эксперт, друг и консультант. Социальный педагог в профилактической деятельности 
должен ориентироваться на совместную работу с различными институтами, включая семью, для оказания 
своевременной помощи, направленной на предотвращение возникновения таких социальных явлений 
как, безнадзорность или беспризорность несовершеннолетних, на минимизацию рисков и последствий 
для несовершеннолетнего при совершении им каких-либо антиобщественных деяний, а также быть 
готовым преодолевать сложности, как в организации межведомственного взаимодействия, так и во 
внедрении системы профилактической работы.  

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения: 01.02.2024) – Загл. с экрана.
2. Челышева, Ю.В. Основные направления социально-педагогической работы по предупреждению
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних [Электронный ресурс] / Ю.В. Челышева //
Подросток с девиантным поведением: поиск модели обучения, воспитания и развития. Из опыта работы
городской экспериментальной площадки на базе специальной школы №5 «Доверие». – М., 2006. – С. 117–
125. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://elibrary.ru/vpxuwx (дата обращения: 01.02.2024) – Загл. с
экрана.
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https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

106 

Шакурова // Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – 2-е изд., 
стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 272. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика образовательного процесса, связанного с изучением русского 

языка как иностранного славяноязычной аудиторией.  Особую трудность для учащихся представляют 
фонетически близкие слова в родственных языках. 
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METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE 
 

Annotation 
 The article examines the specifics of the educational process associated with the study of Russian as a 

foreign language by a Slavic-speaking audience.  Phonetically similar words in related languages pose a particular 
difficulty for students. 

Keywords: 
methods, Russian language, teachers, modern methods. 

 
В статье рассматривается специфика образовательного процесса, связанного с изучением русского 

языка как иностранного славяноязычной аудиторией.  Особую трудность для учащихся представляют 
фонетически близкие слова в родственных языках.  Для их наилучшего усвоения необходимо установить 
причины такого сходства, определить характер смысловых различий внутри отдельных групп слов, 
описать действие общих семантических законов.  Использование ряда методических приемов 
способствует оптимизации учебного процесса и способствует творческой активности студентов.  Цель 
исследования – повысить интерес к изучению разговорного русского языка.  Для достижения цели мы 
поставили такие задачи, как выявить причины сходного звучания таких слов в родственных языках 
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(особенно в русском и польском), исследовать характер семантических расхождений внутри отдельных 
групп слов, найти пути преодоления трудности при обучении родному языку.  Здесь мы применяем не 
только сопоставительный метод, но и метод компонентного анализа, который предопределяет выявление 
общего и различного в семантике родственных славянских лексических единиц.  Используемый в работе 
статистический метод помогает выявить степень родства таких языков на лексическом уровне, а также 
определить, как действуют те или иные общие семантические законы. 

Методика обучения русскому языку состоит из литературных частей, языковых навыков учащихся, 
понятий грамматики, изменения языковой системы с течением времени (ассимиляция) и других частей 
языковой науки. Методология; педагогика, психология и философия на стыке дисциплин. У этих 
дисциплин есть общий интерес. 

Существует множество методов преподавания русского языка, но наиболее распространенными 
являются: 

Грамматико-переводной метод. Этот метод фокусируется на изучении грамматических правил и 
словарного запаса.  

Коммуникативный метод. Этот метод фокусируется на развитии навыков устной речи и письма. 
Аудиолингвальный метод. Этот метод основан на идее, что язык лучше всего учится путем 

прослушивания и повторения. 
Метод погружения. Этот метод заключается в том, чтобы окружить учащихся языком, чтобы они 

могли учить его естественным образом. 
Некоторые соображения при выборе метода преподавания русского языка: 
Грамматико-переводной метод может быть эффективным для учащихся, которые хотят получить 

глубокое понимание грамматики русского языка. Однако он может быть менее эффективным для 
учащихся, которые хотят развить навыки устной речи и письма. 

Коммуникативный метод может быть эффективным для учащихся, которые хотят развить навыки 
устной речи и письма. Однако он может быть менее эффективным для учащихся, которые хотят получить 
глубокое понимание грамматики русского языка. 

Аудиолингвальный метод может быть эффективным для учащихся, которые хотят улучшить свое 
произношение. Однако он может быть менее эффективным для учащихся, которые хотят развить навыки 
чтения и письма. 

Метод погружения может быть очень эффективным для учащихся, которые хотят быстро выучить 
русский язык. Однако он может быть дорогим и не всегда доступен. 

Важно отметить, что не существует единого "лучшего" метода преподавания русского языка. 
Лучший метод для учащихся будет зависеть от их целей, уровня, ресурсов и предпочтений учителя. 

 Обучение обширному и богатому русскому языку требует универсального набора методов и 
приемов.  Хотя у каждого учащегося свои потребности и цели, вот несколько ключевых аспектов, которые 
следует учитывать для эффективного обучения: 

 1.  Учитывайте стили обучения. 
Визуальные обучающиеся: используйте изображения, инфографику и видеоролики, 

демонстрирующие российскую культуру и жизнь. Учащиеся со слухом: включите интересные 
аудиоресурсы, такие как подкасты, музыку и устные диалоги. 

 Кинестетики. Поощряйте интерактивные занятия, такие как ролевые игры, игры и упражнения, 
основанные на движениях. 

2.  Создайте прочный фундамент. Начните с алфавита и произношения. Освойте кириллицу и ее 
уникальные звуки для точного чтения и разговорной речи. Сосредоточьтесь на основах грамматики. 
Постепенно вводите ключевые грамматические понятия, такие как падежи существительных, спряжения 
глаголов и структура предложений. Стратегически расширяйте словарный запас: отдавайте предпочтение 
часто употребляемым словам и выражениям, имеющим отношение к повседневной жизни и интересам 
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учащихся. 
3.  Воспитывать коммуникативные навыки. Создавайте безопасную и вдохновляющую среду. 

Поощряйте активное участие и отмечайте ошибки как возможности для обучения. Интегрируйте реальный 
контекст. Используйте аутентичные материалы, такие как новостные статьи, рекламные объявления и 
обсуждения в социальных сетях. Поощряйте парную и групповую деятельность: Содействуйте 
интерактивным задачам, таким как диалоги, дебаты и совместные проекты. 

4.  Используйте технологии. Используйте приложения и платформы для изучения языка. Изучите 
интерактивные тесты, инструменты интервального повторения и персонализированные пути обучения. 
Объедините онлайн-ресурсы. Найдите аутентичные материалы для прослушивания, видеоролики о 
культуре и онлайн-словари для быстрого доступа. Взаимодействуйте с виртуальными сообществами. 
Поощряйте взаимодействие с носителями языка через платформы языкового обмена или онлайн-
форумы. 

5.  Выйдите за пределы класса. Погрузитесь в культуру: смотрите русские фильмы и сериалы, 
слушайте музыку и изучайте литературу в переводе. Найдите партнеров по языковому обмену: Общайтесь 
с носителями языка для разговорной практики и культурного обмена. Путешествие в русскоязычные 
страны. Погрузитесь в язык и культуру в естественной среде. 

Дополнительные советы. Сделайте обучение увлекательным и увлекательным. Добавляйте юмор, 
игры и интерактивные занятия, чтобы поддерживать мотивацию учащихся. Персонализируйте процесс 
обучения. Адаптируйте обучение к индивидуальным потребностям, интересам и стилям обучения. 
Подчеркивайте культурное понимание. Интегрируйте культурные аспекты в преподавание, чтобы 
обеспечить контекст и смысл. Используйте разнообразные методы оценивания. Не ограничивайтесь 
тестами, изучайте проекты, презентации и самоанализ. Ищите профессиональное развитие. Постоянно 
обновляйте свои знания и навыки, посещая семинары и конференции. 

Список использованной литературы: 
1. Жуковская Л. П. (отв. ред.) Древнерусский литературный язык и его отношение к старославянскому. — 
М.: «Наука», 1987. 
2. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. — М.: «Просвещение», 1990. 
3. Новиков Л. А. Современный русский язык: для высшей школы. — М.: Лань, 2003.  
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УЛУЧШЕНИЕ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 

Для улучшения произношения звуков можно выполнять специальные упражнения, включающие 
работу с языком, губами и челюстями. Чтение вслух. Чтение вслух – это отличный способ не только 
улучшить дикцию, но и расширить словарный запас. Регулярные тренировки помогут сформировать ясную 
и выразительную речь. 
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Annotation 
 To improve the pronunciation of sounds, you can perform special exercises that include working with the 

tongue, lips and jaws.  Reading aloud.  Reading aloud is a great way to not only improve your diction, but also 
expand your vocabulary.  Regular training will help you develop clear and expressive speech. 

Keywords: 
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Чтение является одним из наиболее эффективных способов развития речи, так как помогает 

расширить словарный запас, улучшить понимание грамматики и синтаксиса, а также развить языковые 
навыки. Регулярное общение с другими людьми улучшает разговорную речь. 

Если вы изучаете русский язык, уверенность в устной речи может быть одной из ваших главных 
целей. 

В этой статье мы рассмотрим несколько советов о том, как улучшить свой уровень устной речи на 
русском языке. 

Смотрите фильмы и сериалы на русском языке 
Смотреть фильмы и сериалы на русском языке может помочь вам привыкнуть к русскому языку и 

улучшить вашу устную речь. При этом не забывайте использовать субтитры, чтобы лучше понимать 
произношение и расширять свой словарный запас. Выбирайте фильмы и сериалы, которые вам нравятся, 
чтобы учиться с удовольствием. 

Чтобы подготовиться к общению с носителями языка, недостаточно просто хорошо формулировать 
свои мысли, нужно ещё и правильно произносить слова (так, чтобы собеседник вас понимал). Поэтому 
очень важно работать над произношением, особенно если русские звуки заметно отличаются от звуков 
вашего родного языка. И здесь мне очень нравится упражнение «Слушай и повторяй». 

Сначала нужно найти хороший текст с аудио, а потом фразу за фразой слушать и повторять. Цель — 
произнести фразу по возможности с теми же скоростью, звуками и интонациями, как на аудио.  

Увеличьте свое знакомство с разговорным русским языком: 
Слушайте носителей языка: погрузитесь в русский язык, слушая подкасты, аудиокниги, новостные 

передачи, фильмы и телешоу.  Начните с субтитров на родном языке, затем постепенно переходите на 
русские субтитры. 

 Слежение: слушайте аудиозаписи и повторяйте то, что слышите, как можно точнее имитируя 
произношение и интонацию. 

Найдите партнера по языковому обмену: свяжитесь с носителем русского языка, который хочет 
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практиковать английский.  Вы можете общаться онлайн или лично. 
Активно практикуйте разговорную речь: 
Говорите вслух: читайте тексты вслух, рассказывайте о своих повседневных делах или 

разговаривайте сами с собой на русском языке. 
Найдите возможности для общения: присоединяйтесь к языковым онлайн-сообществам, форумам 

или группам общения.  Существуют также приложения и веб-сайты, которые связывают вас с языковыми 
партнерами. 

Пройдите курс русскоговорения. Подумайте о том, чтобы записаться на занятия или семинары, 
ориентированные на разговорную речь и свободное владение языком. 

Сосредоточьтесь на произношении и грамматике. 
Изучите кириллицу. Освоение алфавита даст вам прочную основу для произношения и чтения. 
Практикуйте произношение: обращайте внимание на ударение, интонацию и незнакомые звуки в 

вашем родном языке.  Используйте онлайн-ресурсы, словари с аудиозаписями или работайте с 
репетитором. 

Изучите базовую грамматику: сосредоточьтесь на основных правилах грамматики и практикуйтесь 
в их использовании в разговоре. 

Сделайте это весело и увлекательно: 
Выбирайте темы, которые вам интересны: разговоры о вещах, которые вам нравятся, сделают 

практику более увлекательной. 
Играйте в игры и приложения для изучения языка. Существует множество веселых и интерактивных 

игр, которые помогут вам выучить словарный запас и попрактиковаться в разговорной речи. 
Список использованной литературы: 

1. Арутюнова Н. Д. Речь // Большая российская энциклопедия. — М., 2015. — Т. 28. — С. 456—458. 
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Аннотация  

Проблема развития познавательной активности обучающихся относятся к числу наиболее 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики.  Современная педагогическая наука 
доказывает, что люди имеют разные стили обучения. «Перевёрнутый» класс – это педагогический подход, 
который фактически означает, что действия, которые традиционно проводились в учебной аудитории, 
теперь проводятся вне классной комнаты и наоборот. Перевёрнутое обучение – это современная 
технология осуществления процесса обучения, при котором обучающиеся с помощью цифровых средств 
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и интернет- ресурсов прослушивают и просматривают видео-уроки, изучают дополнительные источники 
информации во внеурочное время, затем совместно обсуждают новые понятия и различные идеи, а 
преподаватель помогает применять полученные знания на практике. Такая организация обучения 
побуждает обучающихся учиться друг у друга. Использование технологии направлено на их вовлечение 
в активную учебную деятельность. 

Ключевые слова 
Перевернутый класс, перевернутое обучение, формы и модели преподавания. 

  
Проблема развития познавательной активности обучающихся относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа 
познавательной активности в обучении имеет большое значение, так как обучение и развитие носят 
деятельностный характер и от качества учения, как деятельности, зависит результат обучения, развития и 
воспитания обучающихся на занятиях. 

В нынешнем образовании ставится задача формирования и достижения метапредметных 
результатов обучающихся - умение учиться. Исходя из этого, преподавателю важно реализовать в ходе 
процесса обучения разнообразные, эффективные современные формы организации образовательного 
процесса. И одним из таких форм является смешанное обучение. Смешанное обучение – это 
образовательная система, включающая в себя как работу обучающегося с преподавателем, так и 
самостоятельную работу обучающегося в режиме online. Использование смешанного обучения, на 
занятиях является актуальным на сегодняшний день, поскольку в современном мире очень важна 
мобильность, развитие и умение решать практические задачи. 

Существует большое разнообразие моделей в зависимости от доли очного обучения и учебной 
деятельности, опосредованной ИКТ, а также от местоположения обучающегося в процессе учебной 
деятельности (в школе, в колледжах, техникумах или за ее пределами). Сегодня в качестве основных 
моделей смешанного обучения используются модели групп «Ротация» и «Личный выбор». Группа 
«Ротация» включает в себя такие модели как: «Ротация лабораторий», «Перевёрнутый класс», «Смена 
рабочих зон». 

Наибольшую популярность приобретает модель смешанного обучения - перевернутый класс. 
Перевернутый класс – это инновационный метод обучения. Основная цель которого заключается в такой 
организации учебной работы, при которой происходит:  

- формирование универсальных учебных действий; 
- развитие личностных качеств и общей культуры обучающегося; 
- понимание ценности образования, внутренней мотивации и ответственности за свое обучение. 
Перевёрнутое обучение (перевёрнутый класс или «переворот») – это современная 

технология осуществления процесса обучения, при котором обучающиеся с помощью цифровых средств 
и интернет- ресурсов прослушивают и просматривают видео-уроки, изучают дополнительные источники 
информации во внеурочное время, затем совместно обсуждают новые понятия и различные идеи, а 
преподаватель помогает применять полученные знания на практике. 

Такая организация обучения побуждает обучающихся учиться друг у друга. Использование 
технологии направлено на их вовлечение в активную учебную деятельность. 

Новизна и значимость перевёрнутого класса заключается в содействии повышению ответственности 
обучающихся за собственное обучение. 

В ходе реализации «переворота» происходит стремительное развитие личностных качеств 
обучающихся (самостоятельности, ответственности, активности), метапредметных результатов 
(планирования своей деятельности, её контроля, корректировки) и коммуникативных навыков 
(взаимодействия с друг другом в ходе работы над совместным продуктом). При этом меняется и роль 
преподавателя – он выступает в качестве консультанта, конструктивиста, поощряя ребят на 
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самостоятельные исследования и совместную работу. 
При использовании данной технологии преподаватель традиционно много времени тратит на 

предъявление нового учебного материала, при этом в своей деятельности ориентируясь на обучающихся 
среднего уровня. Те же обучающиеся, которые работают в более быстром темпе, начинают скучать, а те, 
что испытывают трудности, фактически выпадают из учебного процесса. В модели перевернутый класс все 
наоборот – обучающиеся изучают новый материал дома либо предварительно готовятся к изучению этого 
материала, актуализируют какие-то базовые понятия, термины, необходимые теоремы, аксиомы и 
прочее. У них существует возможность обратиться к материалу повторно, особое внимание уделить 
трудным теоретическим местам, предварительно проверить свои знания на тестовых заданиях и, 
естественно, дистанционно отправить свои вопросы преподавателю. А в классе организуются разные 
виды деятельности и формы индивидуальной и групповой работы. 

Родоначальниками модели перевернутого класса считаются два американских педагога – Джонатан 
Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams), которые в 2007 году сначала придумали, как 
обеспечить своими лекциями спортсменов, часто пропускающих занятия, а затем развили эту идею в 
новое образовательное направление. В этом им помогли публикации в крупнейших американских газетах 
и журналах. В частности, в журнале Times в статье «Как вытащить наши школы из 20-го столетия» можно 
прочитать: «Американские школы уж точно не заморожены во времени, но с учетом темпа изменений в 
других областях жизни наши общественные школы становятся чем-то вроде пережитков прошлого. Дети 
проводят большую часть дня так, как это когда-то делали их прабабушки и прадедушки: сидят рядами, 
слушая лекцию учителя, вручную царапают каракули в тетрадках и читают учебники, которые устарели в 
день своего выхода из печати». 

Суть перевернутого урока заключается в следующем: 
• учителя готовят мини- видеолекции и выкладывают их в сеть; 
• учащиеся смотрят дома видеолекции, подготовленные учителем. Это позволяет им осваивать 

материал в своем темпе, не будучи зажатыми временными рамками урока, дает возможность общаться 
со сверстниками и учителем, используя систему онлайновых дискуссий; 

• урочное время используется для совместной деятельности по изученной теме: решение задач, 
создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов и др. 

Перевернутый класс — это не просто изменение обучающей последовательности, но и пересмотр 
собственных педагогических приемов. 

Для преподавателя при использовании модели перевернутый класс существенно меняется 
структура деятельности. Он не должен строить всё обучение на объяснении нового материала, не должен 
тратить время урока на трансляцию. Преподаватель по-прежнему много работает дома, но теперь он 
больше занят отбором учебных материалов и разработкой контента, созданием проверочных форм — всё 
это необходимо для организации онлайн- среды. Подготовка к очному уроку существенно меняется, 
поскольку иной становится сама его структура. 

В модели перевёрнутого класса предполагается, что на очном уроке ученики активны: они 
спрашивают, совещаются, спорят друг с другом, поэтому для обеспечения продуктивного очного 
взаимодействия нужно продумать диалоговые форматы заданий. Но всё это осуществимо при условии, 
что первая часть учебной работы — ознакомление с материалом — выполнена дома. Создание опорного 
конспекта, составление вопросов разных типов к теме, разработка теста, поиск ошибок в лекции, само- и 
взаимоконтроль — все эти виды работы призваны помочь ученикам самостоятельно разобраться с темой. 

Другими словами, меняется содержание домашней работы и работы на уроке, и открываются новые 
преимущества: 

• преподаватели располагают большим временем на уроке, чтобы помочь обучающимся и 
объяснить разделы, вызвавшие затруднение; 
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• традиционное домашнее задание теперь делается в классе, при поддержке и консультации 
преподавателя; 

• преподаватель может использовать как собственные методические разработки, так и готовые; 
• преподаватель на уроке имеет возможность оптимально организовать совместную учебную 

деятельность, вовлекая в разные виды работ всех обучающихся класса. 
Таким образом, при использовании модели перевернутый класс: 
• заинтересованные обучающиеся работают друг с другом, а образовательный процесс 

организуется с учетом потребностей обучающихся; 
• увеличивается время на индивидуальное обучение; 
• хорошо успевающие ученики могут углублять свои знания, а отстающие получают гораздо больше 

возможностей наверстать упущенное; 
• общение обучающего и преподавателя выходит на новый качественный и количественный уровень. 
Следует лишь помнить, что для избежания ряда проблем, связанных с «переворотом», переход от 

традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно. Преподавателю важно понять, что 
его роль заключается не в том, чтобы «дать урок», передать, а затем проверить знания. Его роль 
заключается в создании учебной ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности обучающихся. Такой ситуации, работая в которой они будут ответственными за свое 
обучение. Вот тогда и можно считать, что класс перевернут. 
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В стихах поэта поэтическим, ясным языком, с научной точки зрения описаны различные чары 
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физкультуры и медицины.  Они дают возможность воспитывать молодых людей в гуманитарных вопросах, 
готовить из них отличных профессионалов. 

Ключевые слова: 
стихи, творчества, Махтымкули Фраги, туркменский народ, туркменская литература. 

 
Ilmyradova M. O., 

Lecturer of the Department of Foreign Literature of Magtymguly  
Turkmen State University, 

Ashgabat, Turkmenistan  
 Jarchyyeva M. A., 

 Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology of  
Turkmen State Medical University named after Myrat Garryyev, 

 Ashgabat, Turkmenistan  
 

CELEBRATING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE WORK OF MAGTYMGULY PYRAGY 
 

Annotation 
 In the poet's poems, various charms of physical education and medicine are described in poetic, clear 

language, from a scientific point of view.  They provide an opportunity to educate young people in humanitarian 
issues and prepare them to be excellent professionals. 
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У каждого народа есть свои величайшие поэты, о которых помнят все, поэтические строки, которые 

уходят в народ и остаются в памяти. Для туркменского народа – это великий Махтумкули, отразивший 
особенности духовного облика, национального самосознания народа в своем творчестве. Судьба поэта, 
учёного и философа во многом напоминает судьбу туркменского народа.  Прошли века, но произведения 
выдающегося сына нашего народа не теряют своей актуальности и известны далеко за пределами 
Отчизны. Ибо в них обрели яркое выражение непреходящие общечеловеческие ценности – любовь к 
Родине, гуманизм, миролюбие, призыв к созиданию, дружбе и братству. 

Переведённые на языки разных народов стихотворения Махтумкули находят отклик в сердцах 
людей во всех уголках планеты. Великому туркменскому поэту-классику установлены памятники в России, 
Турции, Иране, Узбекистане, Украине и других странах. В богатом многогранном поэтическом наследии 
нашего выдающегося соотечественника нашли отражение философия жизни туркменского народа, его 
мудрые обычаи и традиции, высокие духовно-нравственные ценности, а также мечты о своём сильном 
процветающем государстве. Эти надежды и чаяния сбылись в современную эпоху, а гуманистические 
идеалы Махтумкули легли в основу государственной политики независимого нейтрального Туркменистан. 
Вместе с тем Махтумкули Фраги – личность планетарного масштаба, а его вдохновенные произведения, 
издаваемые на разных языках, выступают сегодня, как и столетия назад, консолидирующей силой, 
подтверждающей незыблемость истинных общечеловеческих ценностей. Великий туркменский поэт-
классик был убеждён, что поэзия – это универсальный способ общения, ключ, который помогает постигать 
то, что является главным в жизни человека, и делиться полученным опытом с другими. 

Магтумкули Фраги в своем поэтическом творчестве на первое место ставил здоровье, духовность, 
здоровый образ жизни.  Поэт задумался о ценности здоровья человека, сохранении его здоровья, отказе 
от вредных привычек, которые могут привести к различным заболеваниям.  Самое важное, что следует 
отметить, это то, что эти идеи совместимы с точкой зрения современной медицинской науки. 
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Наш поэт мыслитель дал соответствующие заповеди о двенадцати годах жизни человека.  Поет 
Магтымкули считает, что здоровье человека состоит из двух частей: физического и духовного здоровья.  В 
этой связи он подчеркнул, что если здоровье человека находится в гармонии с красивой внешностью и 
прекрасным духовным миром, то оно создает человечную душу.  Наш мудрый поэт повторяет, что лицо, 
волосы, брови, ногти должны быть чистыми и естественными частями тела.  О них он метко замечает: 
«Скорлупа грецкого ореха, вода розы, // Если налить воду на волосы, они почернеют».  Женщинам также 
рекомендуется использовать натуральные косметические продукты с мускусным запахом.  Некоторые 
стихи мыслитель свидетельствуют о том, что он знал, что нанесение хны на волосы помогало 
предотвратить многие болезни и доставляло духовное наслаждение. 

В стихах поэта поэтическим, ясным языком, с научной точки зрения описаны различные чары 
физкультуры и медицины.  Они дают возможность воспитывать молодых людей в гуманитарных вопросах, 
готовить из них отличных профессионалов. 

В творении поэта, равном океанам, можно получить очень ценные сведения о рождении ребенка, 
его здоровом развитии, силе тела, здоровье двенадцатиперстной кишки. 

Стихи – источник здоровья, который ровным потоком наполняет уста, придает душевные силы, 
избавляет от депрессии, вдохновляет на свободную жизнь.  Потому что никакое богатство не может быть 
более ценным для человека, чем здоровье.  Мысли поэта о человеческом здоровье, духовном богатстве, 
вере, исповедании, мечтах и надеждах дороже золота и изумруда.  Именно поэтому проникновенные 
стихи поэта на протяжении всей его жизни были и будут голосом сердца туркменского народа.  Несмотря 
на то, что со времени жизни поэта прошло несколько столетий, количество экземпляров его 
художественных стихов увеличивается. 

Список использованной литературы: 
1. Предисловие А. Зырина и М. Овезгельдыева к изданию Махтумкули, Стихотворения, Советский 
писатель, Ленинградское отделение, 1984. 
2. Нуры Байрамов «Долгая дорога», Ашхабад, «Магарыф», 1986. В составе сборника повесть «Долгая 
дорога» (перевод Михаила Гребнева) о Махтумкули. 
3.[Симашко, Морис Давыдович] «Повести красных песков», Алма-Ата, «Жазушы», 1966. В составе 
сборника повесть «Искушение Фраги» о Махтумкули. 
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Аннотация 

Статья раскрывает вопросы инклюзивной компетентности педагогов в современных условиях 
развития образования, а также возможность использования методов и форм активного обучения для ее 
развития у воспитателей дошкольного образовательного учреждения. Цель данной работы – рассмотреть 
возможность и эффективность использования организационно-педагогической модели для развития 
инклюзивной компетентности педагогов детских садов.  

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

116 

Ключевые слова: 
инклюзия, компетентность, модель, воспитатели, дети с ОВЗ. 

 
Первичным и важнейшим этапом готовности системы образования к реализации процесса 

инклюзии является этап психологических и ценностных изменений, повышения уровня 
профессиональных компетентностей специалистов данной сферы. 

Реализация инклюзивного образования требует теоретической и практической подготовки и 
переподготовки педагогических кадров всех уровней образования, в том числе и дошкольного. Именно 
профессионализм кадров является важным фактором, влияющим на внедрение и распространение 
передового опыта и современных технологий инклюзивного образования и методов воспитания, 
обучения и развития детей, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако многие педагогические работники дошкольных образовательных организаций испытывают 
сложности в обеспечении специальных условий для обучения и воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями, разработке индивидуального образовательного маршрута, адаптации 
образовательных программ к способностям и возможностям каждого ребенка. И в этом аспекте 
важнейшее значение приобретает проблема формирования инклюзивной компетентности педагогов как 
составляющей их профессиональной компетентности в целом. 

В процессе формирования инклюзивной компетентности используются различные методы и 
технологии теоретической и практической направленности. В ДОУ в работе с педагогами основными 
средствами повышения квалификации являются курсы повышения квалификации, семинары, 
педагогические советы, которые, как показывает практика, в настоящее время в традиционной своей 
форме в вопросах формирования инклюзивной компетентности зачастую являются малоэффективными. 

Цель нашего исследования – теоретически-эмпирическое обоснование модели повышения 
инклюзивной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: теоретические основы 
компетентностного подхода, определяющие профессиональную компетентность педагога как 
способность решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 
в профессиональной деятельности (О.А. Акулова, И.С. Батракова, Е.И. Казакова, В.А. Козырев, Е.В. 
Бондаревская, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, Л.И. Митина, В.А. Сластенин и др.). 

Компетентностный подход, основанный на требованиях результативное образования, является 
одним из основополагающих для решения данных задач. Различным аспектам формирования 
профессиональной компетентности посвящены труды отечественных и зарубежных авторов С.А. 
Дружилова, В.И. Введенского, Н.С. Гончаровой, И.А. Зимней, В.А. Сластенина, Дж. Равен, А.В. Хуторского, 
А. Хорнби, В.Д. Шадрикова.  

Вопросам формирования инклюзивной компетентности специалистов дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений посвящены труды Л.Н. 
Блиновой, Н.В. Горбуновой, Л.В. Горюновой, О.В. Клезович, О.А. Козыревой, Д.Н. Корнеева, Н.Ю. 
Корнеевой, Ю.В. Мельник, А.А. Саламатова, И.Н. Хафизуллиной, Т.А. Ярой, В.В. Хитрюк, Ю.В. Глузман, А.И. 
Сергеевой, О.Б. Винокурова и др. [3,9,11,12]. 

Возможности использования в процессе профессиональной подготовки специалистов различных 
форм методической работы, в том числе активных: тренинга, игровых методов, «квазипрофессиональных 
ситуаций», изучались А.А. Вербицким, А.Г. Грецовым, Л.А. Петровской, Л.Б. Шнейдер и другими авторами. 
[2,4,10]. 

База исследования – дошкольные образовательные организации Вавожского района УР. 
Практическая значимость исследования: заключается в том, что разработанная модель повышения 

инклюзивной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации может быть 

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


ISSN 2410-6070 Международный научный журнал «Инновационная наука» № 2-1 / 2024 
 

 

 

117 

использована в практической деятельности педагогов образовательной организации, будет полезна 
специалистам, менеджерам, работающим в сфере дошкольного образования. 

В теоретической части исследования раскрыты понятия «профессиональная компетентность», 
«компетенция», «инклюзивная компетентность», описаны компоненты инклюзивной компетентности и 
входящие в их состав компетенции. Обозначены методические формы работы с педагогами ДОУ, 
используемые для формирования профессиональных компетенций педагога в условиях инклюзивного 
образования.  

Проведенный анализ психолого-педагогических источников показал, что понятия 
профессиональная педагогическая компетентность и инклюзивная компетентность во многом схожи, их 
компоненты у части исследователей (И.А. Зимняя, В.Н. Введенский, Г.В. Самсонова, С.А. Дружилов, И.Н. 
Хафизуллина, О.С. Кузьмина) так же являются тождественными.  Таким образом, исследования в области 
изучения профессиональной, педагогической компетентности, инклюзивной компетентности и 
готовности педагога в условиях инклюзивной группы не противоречат, а подтверждают взаимные 
позиции.  

Мы опираемся на подход В.Д. Шадрикова, согласно которому, компетентность – это 
новообразование субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подготовки, 
представляющее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, 
позволяющие успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 
деятельности. [13]. 

 Компетенции рассматриваются как составляющие компетентности. 
Инклюзивную компетентность педагога ДОУ можно определить как профессиональную 

педагогическую компетентность педагога в условиях осуществления его профессиональной деятельности 
в инклюзивной группе ДОУ, или, другими словами, в условиях группы комбинированной направленности.  

Исходя из этих положений, в содержании инклюзивной компетентности можно выделить 
следующие ее компоненты и компетенции: 

1. Мотивационно-ценностный компонент: 
- компетенция в мотивировании обучающихся на осуществление образовательной деятельности, 

профессиональная мотивация; 
- компетенция в области личностных качеств; 
2. Когнитивно-деятельностный компонент: 
- компетенция в обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 
- компетенция в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений; 
- компетенция в организации педагогической деятельности; 
3. Рефлексивный компонент: 
- компетенция в рефлексивности профессиональной деятельности, постановке целей и задач. 
Формы и методы активного обучения и рефлексии, как показывают исследования, могут оказать 

положительное влияние на развитие профессиональных компетенций разных категорий работников, в 
том числе инклюзивной компетентности педагогических работников ДОУ [1,6,9]. 

В эмпирической части исследования описаны организация и условия проведения 
экспериментальных исследований, а также использованные методы и средства оценки инклюзивной 
компетентности педагогов на этапе констатации, результаты констатирующего эксперимента. 

Для выявления и оценки инклюзивной компетентности педагогов ДОУ была создана 
экспериментальная выборка, включающая 30 педагогов дошкольных организаций (воспитатели, 
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре) Вавожского района УР. 

На основе выделенных О.С. Кузьминой критериев характеристики уровней инклюзивной 
компетентности педагогов и Методики оценки уровня квалификации педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой (утв. 
приказом МОиН УР от 06.05.2016 №374), дополнив ее показателями, характеризующими особенности 
взаимодействия и организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями  в условиях 
организации воспитательно-образовательного процесса в массовом ДОУ, нами модифицирована и 
использована Методика диагностики инклюзивной компетентности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций  для определения уровня сформированности инклюзивной 
компетентности воспитателей, физкультурных инструкторов и музыкальных руководителей ДОУ.  

По результатам комплексной диагностики, основанной на методе экспертной оценки, в ходе 
констатирующего этапа эксперимента выявлены следующие результаты: низкий уровень 
сформированности инклюзивной компетентности педагогов – 19 (63%) человек, средний уровень – 
11(37%) человек, высокий уровень – 0 человек. 

На констатирующем этапе исследования установлено, что у исследуемых педагогов недостаточно 
сформирована способность к решению профессиональных задач, возникающих в процессе организации 
инклюзивного образования. Уровень развития инклюзивной компетентности сформирован недостаточно, 
что проявляется в фрагментарности знаний об инклюзивном образовании и, соответственно, 
недостаточном понимании сущности инклюзии и основных ее составляющих; ограниченности знаний 
психофизических особенностей развития детей с ОВЗ; сложностях в осуществлении отбора технологий, 
приемов и методов развития детей с ОВЗ в совместной деятельности с их нормотипичными сверстниками; 
трудностях конструировать коррекционно-образовательный процесс с учетом особых образовательных 
потребностей детей; недостатке практических навыков организовать в детском коллективе партнерские 
отношения со всеми участниками инклюзивного образовательного процесса. 

На этапе описания формирующего этапа эксперимента представлена работа по разработанной нами 
модели повышения инклюзивной компетентности педагогов ДОУ с учетом результатов констатирующего 
эксперимента и описана организация работы с педагогами экспериментальной группы. 

Модель повышения инклюзивной компетентности педагогов дошкольной образовательной 
организации – это представление об организации работы с педагогами, направленной на проработку 
дефицитарных сфер инклюзивной компетентности, определённых в результате экспертной оценки и 
самооценки сформированности инклюзивной компетентности педагогов дошкольной образовательной 
организации.  

Повышение инклюзивной компетентности педагогов в условиях внутриорганизационного и/или 
межорганизационного обучения возможно при наличии соответствующих условий и, прежде всего, 
квалифицированных кадров, участвующих в организации обучающего процесса. Обучение носит 
персонифицированный характер, педагоги исходя из результатов диагностики, рекомендаций экспертной 
группы, а также своих внутренних суждений и убеждений, определяют направление своего 
профессионального развития для работы в условиях инклюзивного образования на уровне дошкольной 
образовательной организации.  

После реализации мероприятий по повышению инклюзивной компетентности педагогов 
экспериментальной группы по представленной модели с применением активных методов и форм 
обучения, самообразования на основе рефлексии и результатов констатирующего эксперимента мы 
провели контрольный эксперимент. Была проведена повторная диагностика уровня сформированности 
инклюзивной компетентности педагогов ДОУ контрольной и экспериментальной групп с использованием 
те же методов оценки, что и на констатирующем этапе исследования.   

Низкий уровень инклюзивной компетентности педагогов изначально на констатирующем этапе 
эксперимента был отмечен у 19 из 30 педагогов. Из них участвовало в формирующем этапе эксперимента 
9 (30% от общего числа)  педагогов, имеющих низкий уровень, осталось с низким уровнем 
сформированности инклюзивной компетентности  по итогам контрольного эксперимента – 1 педагог из 
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экспериментальной группы (по причине прекращения участия в обучении, [13].педагог  вышел в отпуск по 
беременности, родам)  и 10  педагогов из контрольной. Группы, 8 из которых сохранили низкий уровень 
инклюзивной компетентности, а двое увеличили его до среднего уровня.  

Средний уровень инклюзивной компетентности педагогов на первоначальном (констатирующем) 
этапе эксперимента составил 11 человек, из них в формирующем этапе эксперимента участвовало 6 
педагогов, 5 из которых удалось повысить свой уровень инклюзивной компетентности до высокого, 1 
остался на прежнем уровне. У 5 педагогов контрольной группы, изначально имеющих средний уровень 
инклюзивной компетентности, их показатели остались на прежнем среднем уровне. 

Высокий уровень инклюзивной компетентности педагогов на констатирующем этапе эксперимента 
не показал ни один из 30 педагогов. На контрольном этапе данный уровень был отмечен у 5 педагогов, 
все из которых были участниками экспериментальной группы и активно принимали участие в работе, 
организуемой на формирующем этапе эксперимента, которая строилась на основе реализации 
разработанной нами модели повышения инклюзивной компетентности педагогов в ДОУ. 

Таким образом, динамика роста уровня сформированности инклюзивной компетентности 
педагогов ДОУ имеет наибольшую выраженность у участников экспериментальной группы, и 
незначительная динамика – у участников контрольной группы. Члены экспертной группы отметили также 
высокую заинтересованность участников экспериментальной группы в процессе работы на 
формирующем этапе. 

Проведенный сравнительный анализ результатов на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента выявил целесообразность применения предлагаемой нами модели повышения 
инклюзивной компетентности педагогов ДОУ, основанной на рефлексивном аспекте 
инклюзивноориентированного обучения и самообразования в условиях взаимодействия специалистов 
внутри образовательной организации и между заинтересованными организациями. 

Таким образом, организация в ДОУ внутриорганизационного обучения и/или межсетевого 
взаимодействия для повышения инклюзивной компетентности педагогов образовательных организаций, 
исходя из персонифицированных особенностей педагогического состава по определенной в учреждении 
модели с использованием активных методов обучения, может стать эффективным средством повышения 
инклюзивной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций для оптимальной 
организации коррекционно-развивающей работы в условиях инклюзивного образования. 
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TRAINING STUDENTS IN HIGHER MATHEMATICS: 
SEARCHING FOR INNOVATIVE METHODS 

 
Abstract 

Тhe article presents an analysis of scientific and practical experience regarding teaching students higher 
mathematics. The emphasis is on the use of computer programs and the use of the historical aspect of the 
problem. The author identifies the following as innovative methods of teaching students of higher mathematics: 
learning in cooperation “I + you”; project method; student portfolio and Internet research methods. 

Key words: 
higher mathematics, students, innovative methods. 

 
Как фундаментальная наука для многих научных исследований, высшая математика является 

важным инструментом для изучения различных процессов и явлений. На сегодняшний день и теоретики, 
и практики пребывают в поиске инновационных методов для её преподавания студентам. В процессе 
изучения существующего опыта обучения студентов высшей математики, нами были проанализированы 
научные труды К¸ Кодирова и Й. Йигиталиева (про инновационные методы обучения высшей 
математике); изучены работы Е. Мазуренко (о применении компьютерных программ при преподавании 
высшей математики в вузе); рассмотрены публикации З. Садритдиновой и Х. Мустапокуловой (о 
применении инновационных подходов к вопросам обучения «высшей математики» в технических вузах). 

На основе собственного практического опыта Е. Мазуренко достаточно подробно описывает 
положительные результаты, которые достигаются благодаря возможностям проектора и БМАЯТ-доски. Из 
всего многообразия программных средств, как описывает учёная, наиболее эффективными являются 
программные методы. Для использования на компьютерных практикумах по математическим учебным 
дисциплинам Е. Мазуренко рекомендует следующие их группы: математические пакеты (MatLab, 
MathCAD, Maple и др.); статистические пакеты (Статистика 5.0, STADIA и др.) [2]. Мы поддерживаем эту 
идею, так как действительно проведение лекционных, лабораторных и практических занятий по высшей 
математике в условиях компьютерного класса способствуют индивидуализации обучения и формируют 
познавательную активность студентов, избавляя от выполнения рутинных расчётов. 

Несколько похожие идеи отображены в материалах исследований К. Кодирова и Й. Йигиталиева. 
Учёные, в качестве инновационного метода обучения высшей математике, предлагают использовать 
компьютерный практикум математического моделирования (в среде MathCad или MatLab), что по их 
мнению позволит достаточно эффективно автоматизировать сложные вычислительные преобразования. 
Наглядное восприятие студентами учебного материала позволит разумно сочетать одновременное 
формирование математических компетенций с компьютерной безопасностью [1]. Мы разделяем мнение 
учёных и относительно того, что применение данного метода особенно актуально для студентов первых 
курсов во время лабораторных занятий. 

Не менее интересным, на наш взгляд, являются предложения З. Садритдиновой и 
Х. Мустапокуловой, которые настаивают на применении исторического аспекта при обучении студентов 
высшей математике. Исторические сведения о математике и её основателях достаточно положительно 
воспринимаются студентами, формируя их многогранную математическую компетентсность. К тому, 
отметим, данный метод способен реализовать и информационно-поисковую задачу и для студента, и для 
преподавателя [3]. 

Таким образом, на основе анализа научного опыта, существующего в рамках преподавания высшей 
математике, считаем необходимым выделить следующие инновационные методы: 

– ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ «Я + ТЫ» – данный метод, на наш взгляд, позволяет реализовать 
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главную цель в высшем образовании – развитие студентов. При использовании данного метода 
познавательная деятельность студентов при изучении высшей математики осваивается в единстве 
эмпирического и теоретического познания; 

– МЕТОД ПРОЕКТОВ – позволяет обратить процесс обучения высшей математики в самостоятельную 
практическую, структурированную деятельность студентов, с целью развития познавательного интереса и 
формирования навыков умения ориентироваться в информационном пространстве; 

– ПОРТФЕЛЬ СТУДЕНТА – как инструмент самооценки студентов собственной деятельности, 
реализация которого подразумевает наличие комплекса заданий для выполнения самостоятельных 
работ; 

– методы ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ – в контексте указанной нами темы реализация данного 
метода предполагает использование двух типов деятельности – обучающей и учебной (перечисленные 
выше программы в сочетании с историческим аспектом развития математики как науки).  
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Футбол — соревнование не двух спортсменов, а двух коллективов, команд. Высокая спортивная 

форма всех игроков может стать важным помощником команды на пути ее к успеху. При этом ведущим 
элементом считается психологическая готовность игрока к -соревнованию. 
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF FOOTBALL PLAYERS 

 
Annotation 

 Football is a competition not between two athletes, but between two groups, teams.  The high level of 
fitness of all players can become an important assistant to the team on its path to success.  In this case, the 
leading element is the player’s psychological readiness for competition. 
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Конечной целью психологической подготовки футболистов выступает формирование и 

совершенствование значимых для футбола свойств личности путем изменения системы их отношений к 
различным сторонам спортивной жизни. Между тем в каждодневных мероприятиях решается более узкая 
и конкретная задачи – задача формирования актуального состояния психической готовности, 
обеспечивающего эффективность тренировки и высокую результативность соревновательной 
деятельности. В связи с этим психологическая подготовка футболистов представляет сложный процесс 
стабилизации психического состояния, последовательный переход от его преимущественного 
опосредования актуальной ситуацией (актуальное психическое состояние), к состояниям, носящим 
доминирующий характер (доминирующее психической состояние), а затем и к состояниям, 
обусловленным в большей степени качественным своеобразием личностного фактора (свойствами 
личности), нежели особенностями конкретной ситуации.  

Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в ходе его включает настройку и 
управление психическим состоянием непосредственно перед выступлением; психологическое 
воздействие в перерывах между выступлениями и организацию условий для нервно-психического 
восстановления. 

Для получения требуемой информации необходимо пройти лабораторное тестирование в виде 
ступенчатого теста и спринта на велоэргометре, антропометрического тестирования. Также можно пройти 
тестирование системы управления движений на стабилоплатформе. 

Схематично футболистов любой команды можно расположить на поле снизу-вверх, начиная от 
вратаря. Голкипер чаще всего выходит на матч под первым номером, линия защиты обычно забирает 
майки с номерами со второго по пятый, а полузащитники, плеймейкеры и нападающие носят джерси с 
цифрами от 6 и выше. 

Выполняйте спринтерские упражнения для повышения максимальной скорости. Тренировки по 
достижению высокой скорости на относительно коротких дистанциях могут повысить вашу максимальную 
скорость. Спринтерские упражнения – простой способ добиться этого. Пробегите на максимальной 
скорости 22-33 ярда (20-30 метров). 

Соревновательная деятельность футболиста связана с выполнением сложных технических действий 
в условиях ограниченного участка поля с ограниченным количеством времени на принятие решений в 
игровых эпизодах и, как следствие, значительных физических и психологических нагрузок. В качестве 
повышения уровня психологической устойчивости юных футболистов применяется множество различных 
специальных упражнений и методических приемов, которые тесно связаны с выполнением тех или иных 
технических приемов. Известно, что самым лучшим методом подготовки к выступлению на соревновании 
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является само участие в соревнованиях. 
Мальчик или юноша, любящий футбол, мечтает стать мастером кожаного мяча, играть в командах 

высшей (или первой) лиги, в сборных страны. Мечтать надо. Но во сто крат нужнее уметь бороться за 
осуществление мечты, преодолевая самые большие трудности на пути к ее достижению. 

Футбол — соревнование не двух спортсменов, а двух коллективов, команд. Высокая спортивная 
форма всех игроков может стать важным помощником команды на пути ее к успеху. При этом ведущим 
элементом считается психологическая готовность игрока к -соревнованию. 

Итоги выступления команды в крупномасштабных соревнованиях (в чемпионате мира, Европы, 
страны), при прочих равных условиях с соперниками, в значительной мере зависят от качества 
психологической подготовки игроков. 

Список использованной литературы: 
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Ключевые слова: 
социокультурный компонент обучения ИЯ; аутентичный песенный материал; 

 диалогичная природа песенного материала. 
 
В данной научной статье рассматривается вопрос о значении аутентичной песни в обучении 

иностранному языку как инструменте расширения культурных горизонтов. Эта тема охватывает 
исследование и изучение социокультурных особенностей страны, на чьем языке происходит обучение. 
Важно определить, какую роль играет аутентичный песенный материал в содержании социокультурного 
компонента обучения иностранному языку. 

В социокультурном компоненте образования на уроках английского языка в школах уделяется 
внимание взаимосвязи языка и культуры англоязычных стран. Это помогает студентам не только 
овладевать языком, но и понимать и адаптироваться к культурным особенностям англоговорящих стран. 
Так же в нём рассматриваются темы, связанные с историей, географией, обычаями, традициями и 
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искусством англоязычных стран. Учащиеся изучают культурные аспекты, такие как праздники, публичные 
мероприятия, питание, литература и музыка. Целью этого компонента является развитие межкультурной 
компетенции что является одним из требований ФГОС. [1] 

Множество исследований подтверждают важное значение музыки в жизни каждого человека и ее 
влияние на его духовное, психическое и интеллектуальное развитие. Музыка также играет значительную 
роль в жизни нации и человеческой цивилизации в целом. Как подчеркивает Т. Н. Гнилова, музыка, и в 
особенности жанр песни, занимает почетное место среди устойчивых и общезначимых ценностей, 
которые украшают человеческую жизнь [2]. Песни имеют приоритетное значение в иерархии 
музыкальных предпочтений людей, независимо от их национальности, возраста и социальной 
принадлежности. Этот факт не объясняется только доступностью и простотой песенного жанра. 
Привлекательность песен обусловлена их сильным смысловым содержанием, единством мелодии, 
текста, исполнения и часто танцевально-двигательных элементов. 

Слово "аутентичный" происходит от латинского слова "authenticus", которое в свою очередь 
заимствовано из древнегреческого слова "αὐθεντικός" (authentikos), что означает "истинный" или 
"правильный". С течением времени слово "аутентичный" приобрело более широкий смысл и чаще всего 
употребляется для описания чего-либо, что является подлинным, неподдельным или верным оригиналу. 
[3] 

В контексте использования в обучении английскому языку, "аутентичный" относится к материалам, 
содержащим настоящий, реальный ингредиент культурного и языкового контекста, таких как аутентичные 
тексты, аудиозаписи, видеозаписи и т.д. В случае с аутентичными песнями, это означает, что они были 
созданы носителями языка или англоязычными музыкантами и представляют языковую и культурную 
практику в естественной форме. 

В аутентичных песнях эффективно и гармонично сочетаются, а также взаимно дополняют в 
информативном плане два начала: музыкальное (музыкальный язык) и поэтическое текстовое 
(вербальный язык). Благодаря наличию в песнях диалогичности, а именно двух взаимодействующих 
каналов (музыкального и вербального) кодирования информации, при работе с аутентичными песнями 
их культурная нагрузка передается наиболее полноценно, глубоко осознается обучающимися. [4] 

Песни, созданные носителями языка, предоставленные в качестве учебного материала реальные 
примеры английской речи, включая реалии, идиомы, фразы и языковые обороты, которые могут быть 
использованы в повседневных ситуациях. Слушая и анализируя тексты песен, студенты могут узнать 
больше о социальных, исторических и культурных аспектах языка и стран, на которых он используется. 
Они отличается от специально созданных учебных песен и песен с упрощенными текстами. 

Работа с аутентичным песенным материалом может быть направленна на решение различных задач 
в процессе обучения в зависимости от цели урока. Ниже мы предоставили варианты организации работы 
с песнями на уроке английского языка в школе:  

1. Послушайте песню сначала вместе с учениками, предлагая им просто насладиться музыкой. Затем 
предоставьте им текст песни и используйте его для обсуждения содержания и понимания текста. Обратите 
внимание на слова, выражения и фразы, которые могут быть новыми для учеников. 

2. Используйте песню для изучения лексики, грамматики и фонетических аспектов языка. Выделите 
интересные слова, идиомы или фразы, и помогите ученикам понять их значения и использование. 

3. Аутентичные песни могут быть источником для обсуждения различных тем и сообщений. 
Разговоры могут включать культурные аспекты, социальные вопросы или личные переживания, 
выраженные в песне. Это поможет ученикам развивать навыки обсуждения и межкультурной 
коммуникации. 

4. Песни предоставляют отличную возможность для улучшения произношения и интонации. 
Ученики могут повторять пословицы или песенные строки, уделяя внимание правильной интонации и 
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акцентуации. Это поможет им чувствовать себя более уверенно при говорении на английском языке. 
5. Используйте песню для создания разнообразных заданий, таких как заполнение пропусков, 

перевод, составление вопросов или даже написание собственных стихов на основе мелодии песни. Это 
поможет ученикам активно взаимодействовать с языком и развивать навыки чтения, письма и слушания. 

6. Задействуйте учеников в создании собственных проектов, связанных с аутентичными песнями. 
Это может быть запись собственной версии песни, создание музыкального видео, организация мини-
концерта или даже написание собственных текстов и мелодий. 

Однако, при использовании аутентичных песен в обучении важно учитывать уровень языковой 
компетенции студентов и подбирать песни, соответствующие их возрасту, интересам и уровню языка. 
Также полезно предоставить тексты песен и провести обсуждение и объяснение непонятных моментов. 
Дополнительно, важно предоставить структурированную задачу или задание, связанные с песней, чтобы 
учащиеся могли эффективно использовать их в обучении. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

 
«Через игровую деятельность и движется ребенок. 

В этом смысле она является «ведущей», 

так как определяет развитие» 

Выготский Л.С. 

 
Аннотация 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой развиваются 
духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, речь, воображение, дисциплинированность, 
ловкость и т.д. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту, способ 
усвоения общественного опыта. В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 
значительные изменения в его психике, подготавливающей переход к новой, более высокой стадии 
развития. Этим объясняются огромные воспитательные и обучающие возможности игры, которую 
психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. 
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Ключевые слова: 
игра, вид детской деятельности, формирование, дидактические игры, задача, воспитание, обучение. [3] 

 
Игра – это один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях 

воспитания и обучения дошкольников. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те 
стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 
деятельности, его отношения с людьми. 

В игре формируется такое качество личности ребенка, как саморегуляция действий с учетом задач 
коллективной деятельности. 

Дидактические игры педагоги используют в основном в целях умственного воспитания детей. 
Вместе с тем в этих играх ребята учатся согласовывать действия, подчиняться правилам игры, 
регулировать  свои желания в зависимости от общей цели и т.д. [2] 

Основная особенность дидактических игр определена их названием – это игры, носящие 
обучающий характер. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для играющих 
детей воспитательно -образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а 
реализуется через игровую задачу, игровые действия, правила. Алексей Николаевич Леонтьев утверждал 
что, дидактические игры относятся к «рубежным играм», представляя собой переходную форму к той 
неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной 
деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических 
игр характерно наличие задачи учебного характера - обучающей задачи. Ею руководствуются взрослые, 
создавая ту или иную дидактическую игру, но облекая ее в занимательную для детей форму. Обучающая 
задача воплощается создателями игры в соответствующем содержании, реализуется с помощью игровых 
действий, которые выполняют дети. [4] 

Ребенка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить 
свою активность, выполнить игровые действия, добиться какого-либо результата, выиграть. Однако если 
участник игры не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 
задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться результата. Успешное выполнение 
игровых действий связано с тем, научился ли ребенок различать цвета, находить по этому признаку 
предметы в окружающей обстановке. [1] 

Таким образом, активное участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, 
насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее обучающей задачей. Это 
побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать, уточнять свои 
знания. Значит, дидактическая игра поможет ему чему-то научиться в легкой, непринужденной форме. 
Такое непреднамеренное обучение получило название автодидактизма. Возможность обучать маленьких 
детей посредством активной интересной для них деятельности – это и является отличительной 
особенностью дидактических игр. Однако следует отметить, что знания и умения, приобретаемые 
играющими, являются для них побочным продуктом деятельности, поскольку главный интерес 
представляет не обучающая задача (как это бывает на занятиях), а игровые действия - для детей раннего 
и младшего дошкольного возраста, и решение игровой задачи, выигрыш - для детей старшего 
дошкольного возраста).  [5] 
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ НА ОСАНКУ И ЗДОРОВЬЕ КОЖИ ЛИЦА 
 

Аннотация 
В данной статье исследуется сложная взаимосвязь между дыханием и осанкой, подчеркивая ее 

глубокое влияние на эстетику лица и здоровье кожи. В ней рассматривается биомеханическое 
взаимодействие между дыхательными процессами и опорно-двигательным аппаратом лица, 
подчеркивается важность правильных дыхательных техник для осанки лица и жизнеспособности кожи. 
Исследование подчеркивает решающую роль диафрагмы в поддержании осанки и ее влияние на 
структуру лица. Интегрируя дыхательные техники в косметологию лица, исследование предлагает 
целостные подходы к улучшению симметрии лица и здоровья кожи, предлагая идеи для нехирургических 
методов омоложения лица. Кроме того, в ней представлены убедительные доказательства недавних 
исследований эффективности специализированных упражнений для улучшения осанки, особенно в 
образовательной среде. Предназначенная в первую очередь для медицинских работников и узких 
специалистов, эта статья предлагает ценную информацию о симбиотической взаимосвязи между 
дыханием и осанкой, обеспечивая тонкое понимание, необходимое для разработки целостных стратегий 
в области здравоохранения. Эта работа является значительным вкладом в области физиотерапии, 
спортивной медицины и психологического благополучия, предлагая практическое применение и 
направления для будущих исследований. 

 
Ключевые слова:  

диафрагма, дыхательные техники, улучшение осанки, физиологическое здоровье, психоэмоциональное 
благополучие, дыхательные процессы, поддержание осанки, программы упражнений, психическое 

здоровье, стратегии целостного здоровья, "фейс-пластика". 
 

Введение 
Дыхание, фундаментальный физиологический процесс, оказывает глубокое влияние на осанку, 

аспект, который часто упускается из виду в эстетике лица и косметологии. Сложная взаимосвязь между 
дыханием и положением опорно-двигательного аппарата лица указывает на значительную, но 
недостаточно изученную область косметологических исследований.  

Осанка, термин, часто вызывающий в воображении образы прямых позвоночников и 
выровненных плеч, выходит за рамки простого статического положения, влияя не только на 
выравнивание скелета (рис. 1). Он представляет собой биомеханическую модель, которая 
поддерживает вертикальное положение тела, без усилий уравновешивая постоянную силу тяжести. 
Такое оптимальное выравнивание обеспечивает равномерное распределение гравитационных сил по 
суставам, связкам и мышцам, что имеет решающее значение для поддержания функциональной 
целостности с течением времени.  
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Рисунок 1 – Форма правильной осанки 

 
Кроме того, все большее признание получает роль осанки в эстетике лица. Отклонения в осанке, 

часто возникающие из-за неправильной механики дыхания, могут привести к дисбалансу лицевых мышц, 
потенциально усугубляя проблемы с кожей, такие как морщины и дряблость. Понимая биомеханическую 
взаимосвязь между дыханием и осанкой, косметологи и специалисты по «фейс-пластике» могут 
разработать более целостные подходы к уходу за лицом. 

Взаимодействие дыхания и позы нашего тела имеет важное значение как для психического 
здоровья, так и для здоровья кожи лица. Глубокие вдохи, расширяющие грудную клетку и задействующие 
диафрагму, не только эффективно насыщают организм кислородом, но и прививают чувство спокойствия 
и психологического равновесия. Это напрямую связано со здоровьем кожи лица; улучшенное насыщение 
кислородом способствует улучшению кровотока, повышая жизнеспособность кожи и потенциально 
уменьшая признаки старения. И наоборот, неправильная осанка, характеризующаяся сутулостью, 
препятствует расширению легких, что приводит к недостаточному потреблению кислорода. Это не только 
усиливает стресс, потенциально вызывая негативные эмоции, но и воздействует на кожу лица. 
Затрудненное дыхание может привести к снижению доставки кислорода к коже, ускоряя появление 
морщин и тусклости, что подчеркивает необходимость правильной осанки для оптимального здоровья 
кожи лица и внешнего вида. 

Также появляющиеся данные указывают на то, что привычные модели дыхания могут влиять на 
осанку лица. Например, дыхание ртом, по сравнению с носовым дыханием, было связано с изменением 
развития лица и изменениями текстуры и увлажненности кожи. Эта связь имеет ключевое значение для 
косметологии лица и практики скульптурирования лица, поскольку она подчеркивает потенциал 
дыхательных техник как неинвазивных инструментов для улучшения состояния лица. 

Цель этого исследования - восполнить пробел в литературе, предоставив всесторонний анализ того, 
как дыхание влияет на осанку лица и, как следствие, на здоровье и эстетику кожи. Это понимание имеет 
решающее значение для разработки эффективных стратегий в косметологии лица, способствуя 
продвижению нехирургических методов омоложения лица. 

Роль диафрагмы в процессе дыхания и поддержании осанки 
Диафрагма, расположенная под грудной клеткой, является основной мышцей, участвующей в 

дыхательном процессе. Эта мышца играет ключевую роль не только в дыхании, но и в поддержании 
осанки, а также в функционировании органов брюшной полости и голосовой деятельности. При вдохе 
диафрагма сокращается и опускается вниз, увеличивая объем грудной полости и создавая негативное 
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давление в легких, что обеспечивает вход воздуха. При выдохе она расслабляется и поднимается, 
выталкивая воздух из легких (рис. 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Диафрагмальное дыхание 

 
Кроме дыхательной функции, диафрагма играет важную роль в поддержании правильной осанки. 

Она разделяет грудную и брюшную полости, поддерживая их в нужном положении. Сокращение 
диафрагмы создает давление на внутренние органы, помогая поддерживать правильное положение 
позвоночника и предотвращая его изгибы и сколиоз [3]. 

Диафрагмальное дыхание оказывает значительное влияние на корсетные мышцы, укрепление 
которых способствует улучшению осанки и предотвращению проблем с позвоночником. При сокращении 
и опускании диафрагмы во время вдоха создается давление в брюшной полости, что помогает 
поддерживать прямую осанку. Это происходит благодаря взаимодействию диафрагмы с мышцами 
живота, спины и таза. Правильное использование диафрагмы при дыхании укрепляет мышцы корсета, 
способствует поддержанию прямой спины, вытягиванию шеи и укреплению мышц живота и спины. 
Неправильное использование диафрагмы или ее слабость может привести к плохой осанке, включая 
скругление спины, сутулость или наклон таза, поэтому важно осознанно тренировать и укреплять 
диафрагму для поддержания правильной осанки и предотвращения возможных проблем со спиной и 
телом. 

В свою очередь влияние осанки относится не только к физическому выравниванию, она значительно 
влияет на здоровье: физиологическое, психоэмоциональное и кожи лица. Неправильная осанка, такая как 
сутулость, не только приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, но и отрицательно влияет 
на функцию внутренних органов. Например, неправильное положение позвоночника может привести к 
неравномерному распределению давления, что способствует неэффективному дыханию и нагрузке на 
сердечно-сосудистую систему. Это смещение также может препятствовать пищеварительным процессам 
и воздействовать на нервную систему, увеличивая риск серьезных заболеваний. [4]. 

В свою очередь биомеханика дыхания диктует, что эффективное, сбалансированное дыхание 
задействует не только дыхательные мышцы, но и стабилизирует шейный и верхний грудной отделы. Эта 
стабилизация имеет решающее значение для поддержания оптимального положения головы и шеи, что, 
в свою очередь, влияет на осанку лица. Нарушения нормального режима дыхания, например, вызванные 
хроническим дыханием через рот или респираторными расстройствами, могут привести к 
компенсаторной позе. Эта компенсаторная поза часто проявляется в наклоне головы вперед, что может 
изменить напряжение и выравнивание лицевых мышц, впоследствии влияя на упругость кожи и 
симметрию лица [2]. 
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Кроме того, взаимосвязь между тонусом лицевых мышц и здоровьем кожи является ключевым 
фактором в косметологии лица. Лицевые мышцы, когда они подвергаются ненормальному напряжению 
из-за нетипичного режима дыхания, могут стать либо гипертоническими (гиперактивными), либо 
гипотоническими (недостаточно активными). Этот тональный дисбаланс может привести к таким 
проблемам, как преждевременное появление морщин, неровная текстура кожи и снижение эластичности. 
Таким образом, изучение изменений мышечного тонуса в ответ на изменения осанки, вызванные 
дыханием, является неотъемлемой частью совершенствования косметологических практик для лица. 

Практическое применение техник и упражнений для улучшения осанки 
Улучшение осанки с помощью правильных дыхательных техник является ключевым аспектом как 

физического, так и психического здоровья. Правильное дыхание, особенно диафрагмальное, необходимо 
для поддержания вертикальной осанки. Глубокие, контролируемые вдохи задействуют основные мышцы, 
включая диафрагму, способствуя стабильности и выравниванию позвоночника. Такая форма дыхания не 
только оптимизирует потребление кислорода, но и играет важную роль в снижении стресса и 
эмоциональной регуляции. Это помогает снять напряжение в верхней части тела, распространенную 
проблему при неправильной осанке, и улучшает общее восприятие тела [2]. 

Более того, недавние исследования подчеркивают эффективность структурированных программ 
упражнений в улучшении осанки, особенно среди студентов. Исследование с участием студентов 
университетов продемонстрировало, что целенаправленные режимы упражнений, направленные на 
позвоночник и мышцы спины, значительно улучшают осанку и уменьшают отклонения от нормы. 
Упражнения, которые включали в себя упражнения на укрепление и гибкость, оказались полезными в 
устранении постурального дисбаланса и укреплении общего физического здоровья участников [5]. Это 
исследование подчеркивает важность включения упражнений, связанных с осанкой, в повседневную 
рутину не только для получения физической пользы, но и для их положительного влияния на психическое 
и эмоциональное благополучие. 

Рассмотрим подробный пошаговый план диафрагмального дыхания, полезный для улучшения 
осанки [6]: 

Первый способ диафрагмального дыхания из положения лежа продемонстрирована на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Диафрагмальное дыхание лежа 

 
1. Для начала необходимо лечь на спину на удобную поверхность, колени должны быть согнуты, 

голова поддержана, при необходимости подложите под колени подушку. 
2. Далее положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую чуть ниже грудной клетки. 
3. Медленно вдыхайте через нос, следя за тем, чтобы ваш живот прижимался к нижней руке, в то 

время как верхняя рука оставалась неподвижной. 
4. Напрягите мышцы живота, втягивая их внутрь, когда выдыхаете через сжатые губы. Держите 

верхнюю руку неподвижно. 
Второй способ диафрагмального дыхания из положения сидя представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Диафрагмальное дыхание сидя 

 
1. Сядьте удобно, согнув колени, расслабив плечи, голову и шею. 
2. Расположите руки так, как в технике выполнения лежа. 
3. Медленно вдыхайте через нос, ощущая, как ваш живот расширяется под вашей нижней рукой. 
4. На выдохе через сжатые губы напрягите мышцы живота, втягивая их внутрь. Следите за тем, 

чтобы верхняя рука оставалась неподвижной. 
Данные упражнения на диафрагмальное дыхание необходимо выполнять в течение 5-10 минут три-

четыре раза в день. Постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность упражнений, 
возможно, добавляя сопротивление, положив книгу на живот. 

По итогу данные упражнения могут сыграть ключевую роль в переобучении и перестройке «осанки 
лица». Способствуя правильному дыханию, эти упражнения помогают нормализовать мышечный тонус в 
области лица и шеи. Такая нормализация имеет двойное преимущество: она уменьшает напряжение в 
гиперактивных мышцах и укрепляет недостаточно активные, что приводит к более сбалансированной 
структуре мышц лица. Этот баланс имеет решающее значение для поддержания эластичности кожи и 
уменьшения образования морщин. 

Более того, включение дыхательных техник в массаж дает положительный эффект. Техники 
массажа, которые направлены на лимфодренаж, могут быть усилены дыхательными упражнениями, 
стимулирующими приток крови и насыщение кислородом области лица. Эта комбинация не только 
способствует детоксикации, но и улучшает поступление питательных веществ к коже, улучшая ее текстуру 
и внешний вид. 

Кроме того, упражнения для лица или "фейс-пластика", включающие дыхательные практики, могут 
быть особенно эффективны для тонизирования лицевых мышц. Эти упражнения, при регулярном 
выполнении, могут привести к заметному улучшению симметрии лица и его контуров. Они предлагают 
естественную альтернативу более инвазивным косметическим процедурам, что соответствует растущему 
предпочтению потребителей к целостным и нехирургическим эстетическим вмешательствам. 

Это практическое применение дыхательных техник в косметологии открывает новые возможности 
для омоложения лица. Эти методы, основанные на понимании биомеханики дыхания и их влияния на 
осанку лица, предлагают целостный и неинвазивный подход к улучшению эстетики лица, с 
потенциальными преимуществами, распространяющимися на здоровье кожи и общую симметрию лица. 

Заключение 
Подводя итоги этого исследования, можно сказать, что сложная связь между дыханием и осанкой 
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становится важнейшим аспектом общего состояния здоровья, особенно влияющим на здоровье кожи 
лица. Роль диафрагмы как основной дыхательной мышцы и ее влияние на осанку являются 
фундаментальными, подчеркивая необходимость осознания и обучения правильной технике дыхания. 
Физиологические и психоэмоциональные эффекты осанки подтверждают важность выровненной и 
сбалансированной структуры тела как для физического, так и для психического благополучия, а также для 
здоровья кожи лица. Положительные результаты программ физических упражнений в улучшении осанки 
подчеркивают необходимость комплексных подходов в санитарном просвещении и физической 
подготовке. 

Забегая вперед, можно сказать, что существует очевидная необходимость в дальнейших 
исследованиях взаимосвязи между дыханием и осанкой. Будущие исследования должны быть 
направлены на углубление нашего понимания того, как эти элементы в совокупности влияют на общее 
состояние здоровья, включая здоровье кожи лица, и изучение потенциала целенаправленных 
вмешательств для смягчения проблем со здоровьем, связанных с неправильной осанкой и характером 
дыхания. Такие исследования не только внесли бы вклад в сферу здравоохранения и хорошего 
самочувствия, но и предоставили бы практическую информацию для разработки более эффективных 
стратегий укрепления здоровья. 
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For thousands of years, music has been the most universal way of communication for humans. It is present 

in all cultures and ages across the globe [1].  Anthropological and ethnomusicologists research indicates that 
music has been an integral aspect of the human condition [2]. And throughout history music has been a tool for 
healing, often mirroring the modern use of pharmacology and therapy [3]. Examples of this practice include the 
therapeutic use of music in ancient Islamic civilizations [4], as well as in ancient Greece, where it was used to 
alleviate “distressed organs” [3].   

We use melodies to influence our emotional state, whether to seek motivation during workouts or to 
create a peaceful atmosphere for meditation sessions. Engaging in activities such as listening to music, singing, 
playing instruments, composing, and improvising are common for the majority of people. But music’s impact 
extends beyond entertainment as it can have a profound influence on our socio-emotional development and 
overall wellbeing. 

Wellbeing is often understood as a state of thriving across multiple domains of life including economic, 
health, social, and cultural dimensions [5]. Nowadays, the evolving concept of health underscores the need to 
explore alternative approaches to enhance the quality of life for individuals at all life stages and health levels. 
The performing arts, as a social practice, are gaining recognition for their potential to contribute to the wellbeing 
and health of participants. It is progressively seen as a viable alternative or complement to traditional biomedical 
health practices [6,3]. 

This review aims to consolidate research on the influence of music, wellbeing, and health. The focus is 
particularly on how individuals in today's world sustain their wellbeing and health through music. 

There is an increasing body of empirical and experimental studies concerning the wider benefits of musical 
activity.  Several studies indicate that successful involvement in music can have a positive impact in various 
dimensions of human life. These dimensions encompass physical, social, educational, and psychological 
elements, including both cognitive and emotional aspects [7]. Significant improvements are observed throughout 
different stages of life, spanning from early childhood [8,9] to adolescence [10], and extending into older 
adulthood [11]. In the context of these lifespan viewpoints, studies investigating the role of music in promoting 
health and wellbeing offer proof of both physical and psychological effects [10,12]. Additionally, positive 
outcomes are documented concerning the educational achievements of young individuals [13]. Engaging in 
successful musical activities is also shown to boost an individual's feelings of social inclusion [14] and contribute 
to social cohesion [13].  

Numerous recent scientific, phenomenological, philosophical, and salutogenic studies proposed that arts 
and health may share more in common than traditionally acknowledged by health professionals. [15]. Studies on 
the intersection of arts and health are primarily concerned with how performing arts can effectively benefit 
individuals coping with debilitating and persistent conditions like dementia, Parkinson's disease, and mental 
illnesses [16]. Music therapy as a well-established method, is used to address various issues such as speech 
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pathologies, mental health challenges, and social and behavioral difficulties in both children and adults [7, 9] 
Engaging in music, whether by listening to it or composing it, enhances the blood circulation to areas of 

the brain responsible for generating and regulating emotions. At the same time, the limbic system, responsible 
for processing emotions and managing memory, becomes activated. Also notable is the effect of complex music 
on memory and related brain functions. The complexity of music encompasses elements such as pitch, timbre, 
rhythm, dynamics and various other components. For this reason, decoding music poses a considerable challenge 
for the brain, requiring it to "synthesize the sequentially arranged sounds into a unified musical perception" [17]. 

Studies indicate that participating in music-making like drumming circles, songwriting, or group singing can 
enable the expression of emotions, encourage self-reflection, and foster a sense of community [18]. For example, 
research in music psychology indicates that music has the capacity to make listeners experience a sense of 
companionship similar to being with a comforting friend [19]. It also enables individuals to feel understood and 
emotionally supported, by reducing feelings of isolation [20]. The related benefits are often explained within the 
framework of social functions and psychological mechanisms.[21].  

Music therapy has demonstrated potential in creating a secure and supportive environment for addressing 
trauma, fostering resilience, and reducing anxiety levels, while also enhancing the functionality of individuals 
experiencing depression [22]. Another study of stroke patients noted minor improvements in anxiety, and 
notable improvements in depression among those participating in a 4-week music therapy group, as opposed to 
those engaging in regular activities [23]. In two smaller studies conducted in palliative care environments, 30 
minute music therapy sessions were investigated. The findings indicated improvements in well-being and in 
spirituality when comparing music therapy to relaxation sessions [24]. 

Several studies demonstrate how musical training is likely to promote improved sound encoding and being 
connected to reading skills in individuals aged 9 to 15. Another study presents proof of how listening to music 
influences the perceived sense of agency and emotional well-being in adolescents. The study also highlights the 
nuanced nature of this impact, considering the influence of context and individuality. [25] 

The research findings broadly support the use of music as effective tools for improving overall personal 
wellbeing and fight depression in adults throughout their lives. Specifically for older adults, there is compelling 
evidence supporting the idea that engaging regularly in community-based music activities not only boosts and 
sustains wellbeing but also serves as a preventive measure against isolation, feeling of loneliness and mental 
issues. Additionally, studies showed that targeted music interventions can positively impact mood and alleviate 
anxiety. Moreover, interventions may contribute to enhancing the quality of life for adults dealing with various 
chronic conditions. These findings suggest broad opportunities for future research on the subject. 
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Аннотация 

В статье обозначены аспекты психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей 
младенческого или раннего возраста: выделен целевой компонент, задачи достижения, 
междисциплинарные связи, направления работы, ключевые мероприятия и критерии эффективности. 
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Поддержка, сопровождение, кризис, младенческий возраст, ранний возраст, 

 близкий взрослый, родители.  
 
В современном мире всё большую актуальность приобретает психолого-педагогическая поддержка 

семей, которые имеют детей младенческого возраста и пребывают в состоянии кризиса, связанного с 
принятием роли родителей.  

Целевым компонентом специалиста, сопровождающего данную семью, является формирование 
родительских компетенций в области взаимодействия с младенцами и детьми раннего возраста. В свою 
очередь задачами достижения целевого компонента являются следующие:  

− изучение смысла и особенностей младенчества и раннего возраста; 
− анализ родительских опасений и ожиданий по отношению к детям 0–3 лет; 
− освоение конструктивных путей взаимодействия с детьми; 
− повышение осознанности собственных чувств по отношению к ребенку;  
− исследование родителями способов самоподдержки; 
− оказание помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей 

младенческого и раннего возраста [1]. 
Система психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей, имеющих детей в возрасте 

0–3 лет направлена на оказание помощи не только в вопросах развития ребенка, но и в поддержании 
гармоничных благополучных внутрисемейных отношений, в связи с тем, что на период младенчества 
ребенка приходится и период адаптации семьи к изменившейся ситуации. Как известно, любая адаптация 
может активизировать как средства самопомощи, так и конфликты (внутренние и межличностные).  

На междисциплинарном уровне в сопровождении семей, имеющих детей младенческого или 
раннего возраста, могут принимать участие специалисты различного профиля: педагог-психолог, 
психолог, социальный педагог, врач-педиатр, гинеколог и фитнес-тренер. Один из данных специалистов 
выполняет роль ведущего, обеспечивая установление и поддержание контакта с семьей, второй – 
непосредственно взаимодействует с ребенком. 

Методы, используемые во время междисциплинарного взаимодействия: наблюдение; 
анкетирование, интервьюирование родителей; игра; диагностический инструментарий. 

В качестве основных направлений сопровождающей деятельности можно выделить: 
диагностическое, оказание психолого-медико-педагогической помощи ребенку и его семье, 
коррекционно-развивающее, профилактическое, консультативное, организационно-методическое.  
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Ключевыми мероприятиями в системе поддержки и сопровождения семей в кризисе принятия роли 
родителей могут стать следующие:  

− Консультация для родителей: «Психологические особенности младенцев и детей раннего 
возраста»; «Физическое развитие детей от 0 до 3 лет»; 

− Беседа с родителями «Об основных закономерностях психического и двигательного развития 
детей от рождения до трёх лет». Памятка по А.М. Казьмину, Л.В. Казьминой «Дневник развития ребенка 
от рождения до трех лет»; 

− Тренинг «Эффективное взаимодействие родителей с детьми раннего возраста»; 
− Мастер класс «Изучаем игрушки и способы их применения для детей от 0 до 3 лет»; 
− Деловая игра для родителей и детей «Культурно-гигиенические навыки детей раннего возраста»; 
− Профилактическое мероприятие «Как избежать выгорания: 5 советов родителям»; 
− Консультация по запросу «Как подготовить моего ребенка к посещению ДОУ» (вопросы адаптации 

среды, режим посещения, учет индивидуальных особенностей ребенка); 
− Занятие с элементами мастер-класса «Чем заняться с новорождённым во время бодрствования?»; 
− Теоретико-практическое занятие для мам «Восстанавливаемся после беременности: 

рекомендации гинеколога и фитнес-тренера». 
Примерами диагностических методик для психолога по работе с данной категорией семей 

являются:  
− Тест психомоторного развития по Гриффитс. Шкала Интеллектуального Развития по Griffiths 

(GMDS) является стандартизированным методом исследования уровня развития ребенка (проводит 
педиатр или психолог); 

− Скрининг KID/RCDI. Шкалы KID и RCDI-2000 представляют собой вопросники, описывающие 
разнообразные типичные формы поведения детей первых лет жизни; 

− А.М. Казьмин, Л.В. Казьмина «Дневник развития ребенка от рождения до трех лет». 
На основе целевого компонента и поставленных задач выявлены критерии эффективности системы 

поддержки и сопровождения семей, имеющих детей младенческого и раннего возраста:  
− близкий взрослый способен замечать, правильно истолковывать и адекватно реагировать на знаки 

эмоциональных и физических потребностей ребенка (например, кормить, когда ребенок голоден; 
утешать, когда расстроен и т. п.); 

− близкий взрослый способен осознавать различия между собственными потребностями и 
потребностями ребенка; 

− близкий взрослый ведет себя предсказуемо в своих эмоциональных реакциях и во 
взаимодействии с ребенком; 

− ребенок проявляет эмоциональную вовлечённость и интерес в играх и взаимодействиях со 
взрослыми и другими детьми; 

− ребенок способен к социально приемлемым способам выражения всего спектра эмоциональных 
реакций (радости, интереса, удивления, страха, гнева, печали) и регулированию их, в соответствии с 
возрастом; 

− ребенок инициирует обращение за помощью в ситуациях дистресса и имеет опыт адекватного 
отклика со стороны близкого взрослого. 

Таким образом система поддержки семей, имеющих детей младенческого и раннего возраста, и их 
сопровождение направлены на формирование родительских компетенций в области взаимодействия с 
младенцами и детьми раннего возраста, в результате которых близкий взрослый становится опорой как 
для самого себя, так и для своего малыша, а ребенок, в свою очередь, чувствует себя в безопасности и 
развивается в соответствии с возрастными особенностями.  
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Аннотация 

Большое количествo дeтeй и подростков остаются oдин нa oдин co cвoими проблемами бeз участия 
и поддержки родителей.  Сегодня самaя большая беда, подстерегающая нaшe общество, кроется в 
разрушении личности.  

Чтобы воспитать ребенка здоровым, самостоятельно мыслящим, законопослушным, с добрым 
сердцем, нужно объединить усилия пeдaгoгoв для оказании пoмoщи семьям. Потому что, в семье 
зарождаются основы личности. Сотрудничество школы и семьи очень обогащает воспитательный процесс, 
раскрывает возможные резервы целенаправленного формирования личности. 

Ключевые слова 
Социальное сиротство, сиротство, семьи, воспитание, бродяжничество, личность. 

 
Среди огромного количества разных проблем, стоящих перед человечеством, проблема 

профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия всегда была и остается одной из самых 
важных. 

Семьи бывают разные, хорошие, а бывают, мягко сказать и не очень порядочные. Быть уверенным, 
что семья воспитывает, как следует, мы не можем. Говорить, что семья может воспитать, как хочет – так 
нельзя! Порой, мы знакомимся с семьей и ребенком после зачисления последнего в образовательное 
учреждение. И поэтому учителя, школа должны создать хорошие условия для объединения усилий 
родителей и школы в воспитании подрастающего поколения. Школа и семья должны заботиться о том, 
чтобы создать среду для радостной и творческой жизни своих детей. 

Сегодня, самый большой подводный камень, может поджидать нaшe общество и кроется в 
разрушении личности. Одна из проблем современности – социальное сиротство. Социальные сирoты – 
это дети, чьи родители нe очень ответственно исполняют свои обязанности пo их воспитанию, обучению 
и содержанию, т.e. дети, предоставлены сами себе. B последнее время мы сталкиваемся с тaк 
называемым «скрытым» социальным сиротством, когда при живых родителях и даже в полной семье, 
рeбeнoк чувствует себя ненужным, oдинoким, незащищенным. «Скрытое» социальное сиротство cвязaнo 
с развалом нравственно – эстетических норм, изменением отношения к детям, отстранённости родителей 
oт дeтeй, доходит дo их полного вытеснения из семьи. 

К большому несчастью, огромное количество дeтeй и отроков остаётся oдин нa oдин co cвoими 
проблемами без поддержки родителей. Каждый человек, знает, что детям для нормального развития 
необходимо воспитываться в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви, понимания, ребёнок 
должен чувствовать, что он нужен, он любим. Для детей это важно. 

Чтобы воспитать ребенка здоровым, самостоятельно мыслящим, законопослушным, милосердным, 
умеющим сострадать, нужно соединить усилия пeдaгoгoв для оказания пoмoщи семье. Ведь только в 
семье зарождаются основы личности. Сегодня нас, педагогов институт семьи волнует нас нe как субъект 
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воздействия, а как единомышленник, товарищ, друг помогающий решать неровности воспитания и 
обучения, семья так же должна относится к школе, как к союзнику, заинтересованного в плодотворном 
влиянии родителей нa дeтeй. 

В нашей школе результативность воспитательной системы характеризуется, наряду с другими 
причинами, взаимодействием с семьёй, утверждением родителей как субъектов целостного 
образовательного процесса в единстве с педагогами и детьми. 

Кaкyю бы cтoрoнy развития ребенка мы нe приняли бы, всегда получается, что важную рoль в eгo 
продуктивности нa тoм или инoм возрастном пути играет семья. 

Сейчас, в современном мире семьи находятся в условиях спорной общественной ситуации. С одной 
стороны, видим поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются 
различные программы по укреплению и повышению ее престижа и значимости в воспитании детей. С 
другой стороны, всплывают моменты, которые приводят к обострению семейных проблем. Сюда можно 
включить падение жизненного уровня семей и рост числа разводов, негативно влияющих на психику 
детей, растёт число неполных семей, родители уезжают на заработки в другие города и оставляют детей 
с бабушками, дедушками и другими родственниками.  

В нашей школе на начало учебного года уточняются сведения о составе и социальном положении 
семей учащихся. На каждую категорию семей заводится картотека, в которой фиксируются необходимые 
сведения об ученике и его родителях. 

По результатам беседы с классными руководителями 1-11 классов, бесед с учащимися за учебный 
год было выявлено трое учащихся (2.0%), проживающий с родственниками без оформления опеки, в связи 
с вынужденной работой родителей в дали от дома. Были выявлены объективные причины раздельного 
проживания, а также участие родителей в воспитании ребенка (в том числе и материальное содержание 
ребенка). В таких случаях, воспитанием детей, проживающих отдельно от родителей, занимаются близкие 
родственники (бабушки, дедушки, и др. родственники). Но и родители не сбрасывают с себя 
ответственности. И в случае какого-либо инцидента просят незамедлительно сообщать им лично о 
произошедшем, т.е. обратная связь присутствует.  

Воспитывать ребенка не может только одна школа или только одна семья. В семье формируется 
понятие семейных взаимоотношений, ребенок в семье осознает, что его любят, что он нужен. В школе 
учащиеся познают социум, учатся как вести себя в обществе. Классный руководитель порой знает о 
ребенке столько сколько и родители, а иногда бывает и больше. Поэтому, только постоянно общаясь 
(поддерживая связь школа-дом), педагоги и родители смогут преодолеть возникающие трудности в 
воспитании детей. 

Учителя выявляют реальные возможности улучшения обстановки в семье, наводят контакты с 
родителями, другими членами семьи, которые могут повлиять на обстановку в семье. После проводится 
разработка индивидуального плана работы с семьёй. 

В нашей школе проводится большая работа по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия. Классные руководители, социальный педагог, психолог, заместитель директора по ВР, 
являются теми людьми, кто ближе всех находится к детям. Школа сотрудничает с инспектором по делам 
несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Не реже одного раза в 
четверть приглашаем специалистов для проведения просветительской работы с родителями на 
общешкольном родительском собрании, и для беседы с детьми на общешкольных тематический 
классных часах.  

Наша школа на протяжении долгого периода времени копила положительный опыт работы с 
семьями, однако эта работа нуждалась в доработке, в сплочении усилий семьи и школы, в слаженной и 
четкой координации этой деятельности. Поэтому в школе была разработана программа профилактики 
социального сиротства «Всему начало – отчий дом», направленная на гуманизацию семейных отношений, 
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укрепление психологического здоровья семьи. 
Администрацией школы разработаны памятки и буклеты для родителей, учителей по 

взаимодействию взрослых и детей, по недопущению детско-родительских конфликтов. 
Родители наших обучающихся принимают активное участие в жизни школы. В каждом классе 

созданы и работают родительские комитеты, которые решают большое количество важных вопросов. 
Наши родители помогают в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, изготавливают 
наглядные пособия, оказывают посильную помощь учащимся из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (одежда, обувь о т.д.). 

Таким образом, сотрудничество школы и семьи значительно насыщает воспитательную атмосферу, 
раскрывает возможные запасы целенаправленного формирования личности. 

В заключении можно сказать следующее: «Благополучная семья – это не та семья, которая не имеет 
проблем, а та, которая находит силы их решать самостоятельно. Как только семья теряет такую 
возможность, она становится неблагополучной, и проблемы могут накладываться одна на другую, 
отражаясь на судьбах детей. Задача школы – помочь семье найти выход из такой ситуации». 

Список использованной литературы: 
1. «Конвенция о правах ребенка» [электронный ресурс]: одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20 
ноября 1989. - Режим доступа: КонсультантПлюс  
2. «Декларация прав ребенка» [электронный ресурс]: принята Генеральной ассамблеей ООН от 20 ноября 
1959.- Режим доступа: КонсультантПлюс. 
3. Семейный кодекс Российской Федерации [электронный ресурс]: ФЗ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. - Режим 
доступа: КонсультантПлюс 
4. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
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Аннотация 
В статье описывается человек в эпоху постмодернизма, сущность постмодернизма, как он связан с 
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Эпоха постмодернизма, которая начала преобладать в культуре и философии во второй половине 

ХХ века, оказала глубокое влияние на человечество. Она представляет собой своеобразное продолжение 
и последствие модернизма, но одновременно и его негоцию. В эпоху постмодернизма человек оказался 
в сложной и интересной ситуации, переживая трансформацию своего мировоззрения и отношения к себе 
и окружающей реальности [1]. 

Постмодернизм (франц. postmodernism — после модернизма) — понятие, отражающее структурно 
сходные явления в общественной жизни и мировой культуре второй половины XX — начала XXI века, часто 
трактуемое как «замена модернизма». Он используется как для описания типа постклассической 
философии, так и для описания набора художественных стилей [2]. Постмодернизм — уникальная 
философская позиция, представляющая официальную (внутреннюю) антитезу модернистскому искусству, 
а также состояние современной культуры, включающее массовую культуру новой эпохи. Идеологи 
постмодерна утверждают, что это классический тип начала XX века. Современная мысль развивается в 
сторону неклассического, а в прошлом веке — в сторону постклассического. Становление эпохи 
постмодерна в 1960-1970-е гг.: Бог (Ницше), автор (Барт), человек (гуманитарий). 

Термин «постмодернизм», появившийся в 1870-х гг. у английского художника Дж. У. Чапмана для 
обозначения живописи после импрессионизма, фигурирует затем в работе немецкого писателя и 
философа Р. Панвица «Кризис европейской культуры» («Die Krisis der europäischen Kultur», 1917), позднее 
у испанского литературоведа Ф. де Ониса (1934) и обретает обобщённый социокультурный смысл в 
«Постижении истории» («A study of history», vol. 8, 1954) А. Тойнби («эпоха постмодерна», наступившая 
после франко-прусской войны 1870–1871 гг.). Широкое распространение получил после публикации книги 
Ч. Дженкса об архитектуре постмодернизма («The language of post-modern architecture», 1977) [3]. 

Одной из ключевых особенностей постмодернизма является отказ от общепринятых норм и истин, 
а также уверенности в своей жизненной позиции. Человек стал отрицать идеи объективной реальности, 
что нашло свое выражение в теории "смерти автора", которая утверждает, что значение произведения 
искусства определяет не его создатель, а сама публика.  

Еще одной характерной чертой постмодернизма является "насыщенность" информацией. Человек 
оказался на грани перенасыщения информацией и перетекания ее из различных источников. Это привело 
к размыванию границ между реальностью и виртуальностью, между истиной и ложью. Люди затерялись 
в океане информации и потеряли уверенность в своих знаниях и верах. 

В эпоху постмодернизма также произошли изменения в самопонимании человека. Индивидуализм 
и самореализация стали важными ценностями, однако их осуществление стало сложнее в условиях 
повсеместной конкуренции и потребности в адаптации к переменам. Личность часто оказывается 
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раздробленной на множество своих ролей и масок, что приводит к потере целостности и идентичности. 
В философии постмодернизма происходит сближение с искусством, а не с наукой. Таким образом, 

философское мышление находится не только в поле маргинальности по отношению к классической науке, 
но и в условиях индивидуалистического хаоса понятий, методов, типов мышления, который можно 
наблюдать в художественной культуре конца XX века. В философии, как и в общей культуре, действуют 
механизмы деконструкции, что приводит к распаду философской связности, философские концепции 
становятся ближе к «литературным спорам», «языковым играм». 

Важным аспектом эпохи постмодернизма является также размывание границ между "высокой" 
культурой и "массовой" культурой. Традиционные иерархии и различия в искусстве, музыке, литературе 
и прочем стираются, и все стили и жанры смешиваются в одном пространстве. Это приводит к перегрузке 
информации и сложностям в ориентации в этом многообразии. 

Внимание культуры и мысли в период постмодернизма приводит к фанатизму, ограниченности и 
директивности, как в "стандартной" системе культуры, так и в "неструктурированной"[4]. У человека 
возникает искушение вступить в этот или тот культурный клуб или движение, чтобы обрести новую 
идентификацию, новый смысл, а также получить в свое распоряжение однозначные ответы на 
возможность присоединиться к неисчерпаемому множеству искусств и сфер общения.  

Однако, несмотря на все трудности, эпоха постмодернизма также открывает новые возможности 
для человека. Она привносит свободу выбора, право на откровение своей индивидуальности и 
возможность создания своей реальности.  

Человек становится более осознанным творцом своей судьбы, и появляется возможность принять 
новый взгляд на себя, окружающий мир и свои отношения с окружающими. 

Список использованной литературы: 
1. Ли Я., Постмодернизм и междисциплинарность, 2005 г. 
2. Лотман Ю. М., Время и пространство в литературе и искусстве, 2005 г. 
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4. Фуко М., Археология знания, 2012 г. 
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Аннотация 

В данной статье всесторонне рассматривается место науки и знания в человеческой культуре, а 
наука с древнейших времен связана с обобщением эмпирического знания и определенной системой, то 
есть простейшими формами интеграции и синтеза, которая характеризуется постоянным продвижением 
знания в сторону интеграции, когда наука постепенно отмирала от старых понятий и заменяла ее новыми 
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по качеству системами. Деятельность общества, способствовавшая формированию новой идеи в науке, 
нашла отражение во мнении социологов и политологов с Запада. В обществе сформировались различные 
структуры государственного управления, сформированные учеными, которые приобрели свою 
особенность в процессе управления. Работа и роль государства в каждом обществе вместе с народом 
получили справедливую оценку. Предусматривается, что отношения между властью и народом всегда 
учитываются. 

Ключевые слова: 
власть, народ, модернизация общественного сознания, патриархальное 

 и харизматическое доминирование. 
 
История становления научного знания начинается в глубокой древности. С древнейших времен 

наука была связана с обобщением эмпирических знаний и внедрением определенных систем, то есть 
простейших форм интеграции и синтеза. В основе развития лежало постоянное движение знаний в 
сторону интеграции, когда наука постепенно отходила от старых концепций и заменялась новыми 
качественными системами. Исторические события способствовали формированию новой идеи, 
объединяющей человечество в науке. Открытия в науке увеличили потребность человека. Независимо от 
того, какие новости были раскрыты, определенные власти были в конце очереди. Политический и 
социальный облик сегодняшней Европы до сих пор отмечен общественно-политической мыслью XIX века. 
Создание демократических политических систем в современной Европе началось в начале XIX века, и в 
этом смысле политическая мысль этого периода имела большое значение не только теоретическое, но и 
практическое» [1, 17]. 

Понятие духовного возрождения человечества может варьироваться в зависимости от контекста и 
трактовки. Обычно оно связано с изменением коллективного или индивидуального сознания в сторону 
более глубокого самопонимания, ценностей и ответственности перед миром. Вот несколько возможных 
аспектов этого понятия: 

Более высокие ценности. Духовное возрождение может предполагать переосмысление ценностей 
и придание большего значения духовным, этическим и моральным аспектам жизни, в отличие от 
материальных или потребительских. 

Внутренний рост. Это может означать стремление к личностному развитию, самопознанию и 
обретению глубокого понимания своего места в мире. 

Более глубокие межличностные связи. Духовное возрождение может подразумевать более теплые 
и искренние отношения с другими людьми, а также большую заботу о благополучии общества в целом. 

Уважение к природе. Одним из аспектов духовного возрождения может быть изменение 
отношения к природе и более ответственное обращение с окружающей средой. 

Большая толерантность. Духовное возрождение может способствовать более толерантному и 
уважительному отношению к разнообразию, будь то культурному, религиозному или идеологическому. 

Борьба за справедливость. Духовное возрождение может включать в себя активное участие в 
борьбе за справедливость и устранение социальных неравенств. 

Большая ценность знаний. Отношение к образованию может измениться в сторону большей 
ценности знаний, не только с практической, но и с духовной точки зрения. 

Духовное возрождение может быть как индивидуальным, так и коллективным явлением. Оно 
может проявляться в различных формах и в различных культурных и религиозных контекстах. 

Человечество представляет собой стремление к глубокому самопониманию, возвышенным 
ценностям и гармонии с окружающим миром. В контексте духовного возрождения проявляется 
стремление к личностному росту, этическому обновлению и более глубоким межличностным связям. Оно 
поднимает ценность внутреннего мира, призывает к ответственности перед обществом и природой, а 
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также содействует формированию толерантного и солидарного общества. 
Духовное человечество несет в себе потенциал для позитивных перемен в сознании и поведении 

людей. В этом контексте приобретает важность развитие образования, способствующего не только 
техническим навыкам, но и формированию глубокого понимания человеческой природы и её 
взаимодействия с миром. [2,7-9]. 

В конечном итоге, духовное человечество предоставляет основу для устойчивого развития 
общества, в котором ценятся не только материальные достижения, но и духовное богатство, способное 
придать смысл и направление жизни. В этом процессе каждый индивид может стать агентом позитивных 
изменений, способствуя гармонии и равновесию в мире. 

Список использованной литературы: 
1. Левин, М.Г, Чебоксаров, Н.Н. Хозяйственно- культурные типы и историко-этнографические области. 
[Текст] «Советская этнография», № 4, 1995, 7-9 б. 
2. Кобзев, А.И. Учение о символах и числах в китайской классической философии //Этика и ритуал в 
традиционном Китае. [Текст] М.,1998.С.9-10 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы политической системы Казахстана формула стабильной 
общественно-политической ситуации в стране социально-политической стабильности, как одного из 
основных вопросов работы любого государства на примере становления общественно-политической 
структуры Республики Казахстан.  

Ключевые слова: 
общественно-политический, стабильность, модель, эффективность, механизм. 

 

Как известно, вне зависимости от политического режима, уровня социально-экономического 
развития для всех государств основной задачей является обеспечение политической стабильности. 
Особенно усиливается проблема обеспечения политической стабильности при осуществлении 
модернизации общества, поскольку страны, находящиеся на этом пути подвержены повышению уровня 
социальной напряженности и возникновению многочисленных конфликтов. Стабильность является 
непременным условием развития любого современного общества. Причем следует особенно отметить тот 
момент, что для полноценного развития необходима стабильность во всех сферах общественной 
жизнедеятельности. Термин «политическая стабильность» появился в английской и американской 
политологии, где использовался для анализа изменений политической системы, поисков оптимальных 
механизмов ее функционирования. Стабильность следует рассматривать как результат постоянного 
процесса обновления, базирующееся на балансе определенных неустойчивых равновесий между 
системообразующими и системоизменяющими процессами внутри самой системы. [1] Политическая 
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стабильность представляет собой важный фактор для устойчивого развития страны. В контексте 
современного мира, политическая стабильность становится основой для экономического роста, 
социального благосостояния и общественного порядка. Рассмотрим ключевые факторы и значение 
политической стабильности на примере некоторых стран, включая Казахстан. 

1. Политическое Лидерство и Управление. Одним из важнейших факторов политической 
стабильности является качество политического лидерства и эффективность управления. Сильные лидеры 
способны принимать взвешенные решения, обеспечивая стабильность и прогресс. В странах с устойчивой 
политической ситуацией, лидеры ориентированы на общие интересы и стремятся к внутренней гармонии. 

2. Экономическая Устойчивость. Плотно связанным с политической стабильностью фактором 
является экономическая устойчивость. Прозрачность, предсказуемость экономической политики, 
инвестиционный климат и разнообразие экономических секторов играют решающую роль в поддержании 
стабильности. Казахстан, например, благодаря своей модели экономического развития, смог достичь 
значительной стабильности. 

3. Гражданское Общество и Участие Граждан. Активное гражданское общество и участие граждан 
в политических процессах способствуют стабильности. Когда граждане чувствуют, что их мнение 
уважается и учитывается, они более склонны поддерживать систему. Взаимодействие между 
государством и гражданским обществом способствует появлению более сбалансированных и устойчивых 
политических решений. 

4. Межнациональные Отношения и Религиозная Терпимость. Способность эффективно управлять 
межнациональными отношениями и обеспечивать религиозную терпимость содействует устойчивости в 
многонациональных обществах. Казахстан служит примером страны, где различные этнические и 
религиозные группы сосуществуют мирно, что способствует общей стабильности. 

5. Мировая Интеграция и Дипломатия. Активное участие в международных отношениях и 
дипломатическая деятельность способствуют созданию благоприятного образа страны на мировой арене. 
Мировая интеграция помогает стране привлекать инвестиции, устанавливать стратегические партнерства 
и создавать условия для стабильного развития. 

Ключевой фактор стабильности в Казахстане – это успешная экономическая политика, направленная 
на диверсификацию и устойчивость. Страна активно инвестирует в развитие нефтегазового сектора, но 
также придает большое значение индустриальному и инновационному развитию. Реформы в области 
образования и поддержка предпринимательства способствуют созданию сильной экономической базы и 
росту национального богатства. [2] Казахстан отличается высоким уровнем межнациональной гармонии, 
что является результатом мудрой политики, направленной на уважение и поддержку разнообразия. 
Религиозная свобода также является важным элементом казахстанской модели, где различные 
религиозные общности мирно сосуществуют, принося вклад в культурное наследие страны. 

Заключение. Модель стабильной общественно-политической ситуации в Казахстане основана на 
балансе между авторитарным управлением, демократическими элементами и стратегической 
модернизацией. Страна стремится поддерживать устойчивое развитие, обеспечивая благополучие своих 
граждан и активное участие в мировом сообществе. 

Список использованной литературы: 
1. Политология: хрестоматия/ Сост. проф. М.А. Василик, доц.  М. С. Вершинин. - М.: Гардарики, 2000. – с. 
843. 
2. Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / В. Г. Хорос, Г. И. Мирский. – М.: Наука, 1996. – 
224 с. 
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People who speak any language that is a social communication tool are able to count the numbers they 

need.  The numbers that arose among people as a result of necessity did not appear suddenly, but arose in the 
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СУБСТАНСИВИРОВАННЫЕ ЧИСЛА В СТИХИЯХ МАГТУМКУЛИ 

 
Аннотация 

Люди, говорящие на любом языке, являющемся инструментом социального общения, способны 
посчитать нужные им числа.  Числа, возникшие у людей в результате необходимости, возникли не 
внезапно, а возникли в сознании людей еще в первобытную эпоху.  Их сутью было реальное 
существование. 
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Magtymguly Pyragy, the thinker and poet of the Turkmen people, has been glorifying the Turkmen people 

with his name and unique artistic creativity for almost three hundred years.  The dignity of the poet is his 
permanent place in the history, social-political, cultural-literary life of Turkmen.  Magtymguly Turkmen's soul was 
filled with the greatest faith, and his mind was a touchstone that accurately analyzed the good and bad of life, 
an indelible light to his visions.  

It is not by chance that a number of intellectuals of the peoples of the world associated with the poet's 
creativity have expressed their wonderful ideas, but it is probably because the poet's poems perform a great 
service in studying and revealing any Turkmen language wealth, history, worldviews and dozens of other issues 
as an artistic heritage. 

People who speak any language that is a social communication tool are able to count the numbers they 
need.  The numbers that arose among people as a result of necessity did not appear suddenly, but arose in the 
minds of people during the primitive age.  Their core was real existence. 

Numbers are a linguistic fact of great importance, expanding their meaning further in the development of 
human society.  The emergence of numbers is closely related to people's life experiences and cognitive 
achievements.  Numbers are a linguistic fact that arises out of the human desire to record and measure things 
or objects.  People use numbers to solve complex problems.  The number category is the main element of 
mathematics in solving complex problems, based on the development of science, numbers are the main element 
of the science of mathematics, besides being the main element of the science of mathematics.  When numbers 
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start and count, they go very far.  Languages have the necessary words and symbols to represent numbers that 
span such distances.  Humans are able to interpret a large number of numbers using a small number of symbols.  
Distances, weights, and time can be measured and determined using these symbols and expressions.  

Numbers cannot be made up of other words like other word groups.  To create an ordinal number from 
numbers, there are basic suffixes like -ynjy/-inji, -unjy/-ünji, -njy-nji.  When numerals and ordinals come with 
words they pronounce, they retain their original form without accepting modifiers.  When numerals are used 
independently of the words they are derived from, they take on, change, and skip the modifying suffixes. 

As we said above, numbers are figuratively like nouns when they are replaced by letters and numbers.  
When suffixes and suffixes change with a letter or key, only their final words change. 

When numerals ending in consonants change with a word, they change in the same way as nouns ending 
in consonants change;  In the possessive and win cases, the vowels y and i at the end of the noun are long, but 
in the plural, the lettery and letter i are dropped and the long a is used instead of the letter y, and the long letter 
ä is used instead of the letter i. 

When numbers that end in consonants change with consonants, nouns that end in consonants change 
with consonants.  For example: 

All sunnies gather together to defend their dignity  
They ruined castles, destroyed gardens  
Their giant demons conquered Esfahan city  
Nobody knows three or four of towns 
Ordinal numbers in the Turkmen language can also skip and change.  Ordinals accept numerals, decimals, 

and decimals when they are converted to decimals.  The plural suffix -lar/-ler is added before the plural suffixes: 
six-sixth-sixths(alty – altynjy –altynjylar - altynjylardan)... 

When the ordinal numbers change, and some words such as fifth and sixth are consonant, the last i sound 
of the fifth word becomes a long ä sound and the y sound of the sixth word becomes a long a sound.  This is 
similar to the case of simple numbers that end in consonants. 

By adopting the suffix -lar/-ler, the ordinal numbers that change in the conjugation occur equally in the 
third of the conjugation in the singular and the plural conjugation. 
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motherland.  Every year on the last Sunday of April, the national holiday of the Turkmen horse is celebrated at 
the state level in the country and various competitions and horse races are held, which means that the horse has 
a high place in the spiritual world of the. 
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АХАЛТЕКИНСКИЕ ЛОШАДИ ГОРДЯТСЯ СТРАНОЙ 
 

Аннотация 
Ахалтекинские кони, считающиеся гордостью нашего народа, являются украшением наших свадеб 

на Родине.  Ежегодно в последнее воскресенье апреля на государственном уровне в стране отмечается 
национальный праздник туркменского скакуна и проводятся различные соревнования и скачки, а это 
значит, что скакун занимает высокое место в духовном мире туркмен.  

Ключевые слова: 
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The horse is considered a material and spiritual wealth for the Turkmen.  Yes, although the horse is a 

symbol of stability and wealth, it is not considered as a commodity, because it is the priceless end of nobility, 
trust and friendship.  Turkmen horses, whose name has spread to the world, have such amazing qualities. 
Turkmen people cannot imagine their life without a horse.  On his happy day, Turkmen Aga held a solemn 
wedding and had a horse.  Even when the country is in danger, he jumps on his horse.  The glory of Akhalteke 
horses, created and raised by the talent of the Turkmen people, is even greater on the face of the world, as if it 
is united with man.  On thin legs like a pencil, the most harmonious body in the world, a long neck, a proud head… 
Then, as if wearing a high sultan's robe, which covered these wonders, the red and bright red, brown, black, 
brown… thin skin…Worthy of kings, should be ridden, beautiful as if drawn by hand and eyes that look white and 
longing… Manes reminding the flag of victory, tail symbol of strength…Akhalteke horses, which are considered 
the pride of our people, are the decoration of our weddings in our motherland.  Every year on the last Sunday of 
April, the national holiday of the Turkmen horse is celebrated at the state level in the country and various 
competitions and horse races are held, which means that the horse has a high place in the spiritual world of the 
Turkmen. 

The Turkmen people are the owners of a multifaceted historical culture.  Among them, the world-famous 
Turkmen Ahalteke horses and the wonderful art of horse breeding occupy a worthy place.  The Turkmen people, 
who made great discoveries at the level of universal values and gave the world a great example of perfection, 
also created elite breeds of hardy, loyal, stable horses.  Today, our Ahalteke horses have become a symbol of the 
high pace of development, noble ways and sacred goals of our country. In the Turkmen breeding school, 
perfected by our ancestors over the centuries, all topics such as the birth, breeding, behavior of horses, breeding 
according to age, gait, methods of treatment of horse diseases, types of drugs used in treatment, preparation 
and other fine magic of horsemanship are concentrated.  Breeding requires a lot of hard work, dedication, care, 
observation, sensitivity, intelligence and finesse. 

Over the centuries, our ancestors took great care to maintain the pure blood of the Akhalteke horses.  The 
pure blood of the seven arches of his paternal side was strictly followed.  Thoroughbred horses are bred as far 
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as the eye can see.  Their diet was different from other horses, and they were fed only by one person, that is, 
seyis, according to the ancient custom, in a certain amount with dried beans, barley, mustard, sugar, raisins, and 
eggs. 
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 2. Filipov, David (April 5, 1998). «A Long Way to Go». Boston Globe. Archived from the original on October 21, 
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Аннотация 

Ниса, столица Парфии, считается жемчужиной Древнего Востока. Раскопки этого города постоянно 
продолжаются. В статье описаны архитектурные комплексы Нисы, находки и их место в мировой культуре.  

Ключевые слова: 
Парфия, Ниса, находка, ритон, культура, эллинизм. 

 
Melayeva Z., 

 Teacher of Magtymguly Turkmen State University, 
   Ashgabat, Turkmenistan. 

 
NUSAY – THE PEARL OF THE ANCIENT EAST 

 
Annotation 

Nusay, the capital of Parthia, is considered the pearl of the Ancient East.  Excavations of this city are 
constantly ongoing.  The article describes the architectural complexes of Nusay, finds and their place in world 
culture. 
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Парфянская империя, просуществовавшая почти пять столетий на стыке двух эпох, оставила 

большой след в истории. В 1948–1956 гг. академик М.Е. Массон, в последующие годы после него академик 
В.М. Массон, профессор В.Н. Пилипко проводили раскопки в Нисе, первой парфянской столице. Руины 
города Ниса состоят из двух крепостей: Старой и Новой Нисы. Обе крепости были построены по плану, 
состоящему из естественного рельефа: цитадель и окраина города, город занимал площадь 18 га.  

Грозная крепость, построенная в форме неправильного пятиугольника на высотах Старой Нисы, 
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занимает площадь 15 гектаров. В честь шаха Митридата он был назван Митридаткерт (Город Митридата). 
В этом городе жили люди, приближенные к царской семье, находились государственный диван, 
сокровищница, храм. Стена городской крепости достигала толщины 8-9 метров и была усилена 
дополнительными 43 прямоугольными башнями. Дома в Старой Нисе в основном быди сгруппированы в 
два (северный и южный) комплексы. В северном комплексе располагались сокровищница, винный погреб 
и другие хозяйственные постройки. Дворцово-храмовые дома расположены в южном комплексе. Царский 
дворец состоял из десятков больших и маленьких домов. Среди них самым торжественным является 
огромный квадратный зал (зал официальных приемов) площадью 400 метров.  

Земли южного Туркменистана были местом возникновения парфянской культуры, весьма известной 
в свое время, и сыгравшей важную роль в зарождении и развитии парфянской цивилизации, занявшей 
особое место в истории мировой культуры. В Парфии греческая (эллинская) культура и местная культура 
сочетались друг с другом и влияли на развитие друг друга. Об этом наглядно свидетельствуют 
великолепные архитектурные и художественные памятники, найденные при раскопках.  

В северном комплексе крепости Старая Ниса были обнаружены сосуды из слоновой кости – ритоны, 
принадлежавшие царской казне, а также винный погреб. Как известно, в то время буквы часто писали на 
поверхности обработанной кожи. Ее называли «пергамент». То есть до появления бумаги люди писали на 
пергаменте–коже, при этом на телячьей коже. Но пергаментных писем в Нисе не было обнаружено. Это 
потому, что они, должно быть, разложились на протяжении многих столетий. Но глиняные черепки после 
обжига не подвергаются воздействию осадков и не ржавеют из-за влажности. Они оказались очень 
прочным материалом.  

Некоторые надписи датированы. Они соответствует 118–му году правления Аршакита. На одном из 
черепке имеется надпись «Митридаткирт». В крепости были найдены фрагменты ткани и несколько 
предметов из камня, стекла, дерева и металла. Среди них были найдены кинжал, щит и множество стрел, 
драгоценностей, статуй и многих других вещей.  

В крепости Старой Нисы, где проводились раскопки С.А.Ершовым в 1946-1947 гг., Ю.А.Давидовичем 
в 1948–1949 гг. и М.Е.Массоном в 1949–1952 гг., в 1948–1953 г. был обнаружен Северный комплекс с 
“квадратным залом”, “круглым храмом” и там были найдены парфянские памятникии известные ритоны 
из слоновой кости, имеющие историческое значение.  

Знаменитые сосуды–ритоны в форме рога, найденные в крепости Старой Нисы, являются 
доказательством того, что парфянское искусство в свое время находилось на очень высоком уровне. До 
сих пор среди ритонов, найденных со всего мира, нет равных ритонам Старой Нисы по совершенству 
формы и тщательному художественному оформлению. Ниские сосуды из слоновой кости украшены 
изображениями различных воображаемых существ: крылатого человека–быка, крылатого человека–коня 
(кентавра), птицы (грифона). На них были нарисованы изображения греческих богов: Зевса, Геры, Афины, 
Аполлона, Посейдона, Гефеста.  

Некоторые ритоны были изготовлены из позолоченной бронзы, чистого золота и бронзы. Объем 
некоторых ритонов достигает 1,5–2,5 л. Они не предназначались для повседневного использования, а 
использовались в религиозных церемониях в честь парфянских и греческих богов. Парфянские ритоны 
датируются II веком до нашей эры. Одним из важных направлений в культуре Парфянского государства 
является появление письменности. К сожалению, эти письмена не дошли до нас в целости. Ее образцы 
были впервые найдены в 1948 году под стеной помещения, считающегося комнатой правителя, 
расположенной в южной части внутренней крепости Новая Ниса.  

В нижней части ритонов из слоновой кости древней крепости Ниса были изображены образы 
ахалтекинского коня. Среди археологических находок из Старой Нисы в центральной части крепости 
Старая Ниса были найдены монеты парфянских царей, отчеканенные из золота, серебра и меди. На 
лицевой стороне было изображение падишаха и даты его правления, а на оборотной – символы 
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огнепоклоннической религии, надпись «Падишах падищахов» и название места, где она была отчеканена.  
Принятие решения о включении великой туркменской парфянской крепости Ниса в Список 

всемирного наследия на XXI сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Крайстчерче (Новая 
Зеландия) 28 июня 2007 года стало еще одним ярким свидетельством того, что вклад туркменского народа 
в сокровищницу мировой культуры занимает особое место.  
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В статье предпринята попытка исследовать возникновение и развитие в русском сегменте сети 

Интернет такого явления, как блоггинг. Также будет вкратце освещено современное состояние блоггинга 
в России. 

Ключевые слова: 
Интернет, блоггинг, российский, дневник, сетевой. 

 
Изучение этой темы невозможно без обращения к понятию «блоггинг» в целом. Определение в 

энциклопедическом словаре 2009 года гласит, что блог ‒ это «сетевой журнал, или дневник событий в 
Интернете, содержащий регулярно добавляемую информацию личного характера, которую владелец 
блога предоставляет пользователям сети» [1]. Уже тогда эта трактовка заметно устарела. Блогеры эпохи 
расцвета русскоязычного ЖЖ второй половины 2000-х делились не только личными информацией и 
событиями, но и множеством текстов на самые разнообразные темы: от глобальной политики до проблем 
биологии редких животных[3].  

Актуальное на данный момент определение блога звучит следующим образом: «веб-сайт, 
содержащий регулярно добавляемые пользователем записи, включающие текст, изображения или 
мультимедиа» [3]. Но нужно заметить, что и эту трактовку нельзя назвать точной, поскольку в настоящее 
время большинство блогеров размещают свои материалы не на отдельных сайтах, а на массовых 
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платформах для ведения блогов, либо на страницах в соцсетях и видеохостингах. 
Своеобразными предшественниками блогов можно назвать два классических жанра: дневник и 

колумнистику. Блоги сочетают публичность и открытость авторских газетных колонок, обретших 
популярность в начале ХХ века, с личным характером и вниманием к бытовым событиям и треволнениям 
дневников — обычно писавшихся авторами для самих себя, в реальном времени, а также не 
предназначенных для показа кому бы то ни было[3].  

Интернет позволил совместить эти два жанра и дал блоггерам возможность делиться своими 
мыслями и творчеством с огромной аудиторией. Интересно заметить, что некоторые дневники, даже те, 
что были созданы очень давно, выглядят на удивление похожими на типичный блог. Например, «Записки 
у изголовья» Сэй Сёнагон и по сей день читаются почти как ЖЖ гламурной барышни 2000-х, где можно 
встретить записи о модных вечеринках, свежие шутки, переживания по различным поводам, и т.д.[3]. 
Первый классический блог на просторах Сети появился почти 30 лет тому назад, в 1994 году, и был 
предтечей целого ряда явлений интернет-культуры (в том числе сомнительного свойства). С 1996 года 
ведение блогов стало популярным и востребованным у интернет-пользователей форматом сетевой 
активности. Новое явление поначалу блогерством и блогами не называлось: в ходу было такое 
определение как «онлайн-дневники» [2]. 

Само слово «блог» представляет собой сокращение от придуманного в 1997 году выражения web 
log или weblog, что означает «сетевой журнал». Его создателем стал Джорн Барджер из Огайо, который с 
1995 года вёл онлайн-дневник о Джойсе и интернет-культуре. В 1999 году первые две буквы отпали — и 
получилось blog[2].  

Пионером блоггинга в целом считается американец Джастин Холл, который в 1994 году запустил 
страницу links.net. Первый похожий ресурс, называвшийся «Бред-Социум», в России появился в том же 
году. Создатели обозначали его формат как «сериал», а публикации в них назывались «выпусками». 
Мысли первых блогеров доступны к прочтению и сейчас. Контент «Бред-Социума» состоял только из 
текстов, которые напоминали скорее журналистские эссе[2]. 

В 1999 году начали свою работу две международные платформы — Blogger (ранее Blogspot) и 
LiveJournal. В России большей популярностью пользовался именно «Живой журнал».  

Пионером российского ЖЖ был linker: он зарегистрировался там почти сразу после запуска, осенью 
1999 года, но публиковать посты начал только в 2000-х[2]. Первую запись на русском языке сделал 
пользователь под ником at. В этом же году появился первый пост в блоге, содержащий видео. Автором 
сообщения был некий Адам Контрас. В ноябре 2003 года появилось слово «влог», образованное от 
слияния слов «видео» и «блог». Такой формат ведения блогов остается популярным и в настоящее время. 

В 1999 году появился один из первых автономных блогов рунета – Tynu4ok Goblina, принадлежащий 
Дмитрию Пучкову, более известному в интернете под псевдонимом Гоблин. Самого понятия «автономный 
блог» в рунете тогда не существовало. В дальнейшем подобные блоги, как правило, создавались бывшими 
пользователями популярных блог-платформ, ушедших оттуда из-за разногласий с деятельностью 
администрации таких ресурсов[2]. 

В 2002 году начала работу российская блогинг-платформа Diary.ru. Сейчас её используют почти 
полтора миллиона человек, правда, с 2017 года, в связи с перепродажей новым владельцам и 
ухудшением качества работы, популярность Diary стала значительно меньше.  Интересный факт: в 2006 
году администрацией этой платформы были запущены платные сервисы, например, «Блокнот», 
позволяющий делать записи, которые будут скрыты от поиско- виков и пользователей[2].  

В августе того же года «Google» запустил сервис Google AdSense, позволяющий связывать 
определенный блог с подходящей его тематике рекламой. Известные бренды стали присылать блогерам 
свои продукты на обзор. Благодаря AdSense появилась возможность монетизировать свой блог, и вскоре 
блогинг из хобби превратился в бизнес, став для множества авторов основным способом заработка[2]. 
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В 2003-м году в США была запущена социальная сеть MySpace. Акцент в ней был сделан уже не на 
текстах, а на фотографиях, аудиозаписях и клипах. Своим творчеством на платформе делились и 
независимые, и популярные артисты. Русскоязычная версия MySpace появилась в 2008 году, но закрылась 
уже следующим летом[2]. Причиной низкой популярности платфор- мы, вероятно, стал запоздалый 
запуск: к концу 2000-х годов в Рунете было уже достаточно многоформатных сервисов для блогинга. Также 
в 2003 году были запущены платформы для блогинга TypePad и WordPress, и число блогеров продолжило 
расти[1].  

 В 2005 году начал работать YouTube. Первое российское видео туда выгрузили весной 
2007-го. Нужно заметить, что сделал это не блогер, а музыкант Пётр Налич, чей клип на песню «Guitar» за 
16 лет собрал 8,5 млн. просмотров.  

Осенью того же года появилась русскоязычная версия платформы[1]. Сначала пользователи 
загружали туда в основном юмористические ролики и различные домашние видео, например, съёмки 
праздников и отрывки из телевизионных программ и спортивных трансляций.  

Всерьёз пополняться контентом от русскоязычных блогеров YouTube начал только в 2010-х. До этого 
авторы осваивали RuTube, запущенный в 2006 году, через год после запуска YouTube [1].   

Одновременно с RuTube в России были запущены «Хабрахабр» (сейчас «Хабр») и «ВКонтакте» (VK). 
ВК развивался постепенно: на старте работы там можно было только размещать посты на стене личной 
страницы и вести сообщества. В 2007 году стало возможным публиковать аудио и видео, а также рисовать 
граффити.  

В 2009 году в России прошло сразу несколько блогерских премий. К конкурсу «Премия Рунета», на 
котором награждали разные, не только блогерские ресурсы, добавились «Блог Рунета» и «Герой Рунета» 
[1].  

Со временем конкурсов и форумов для авторов контента стало больше. Например, в 2020-м году 
появился проект «ТопБЛОГ», являющийся одновременно конкурсом и бесплатной образовательной 
программой для молодых блогеров.  

В 2010 году на YouTube появляется российская реклама.  Возросшая популярность хостинга, а также 
возможность монетизации создаваемых видеороликов, привлекла многих авторов, которые начинают 
делать коллаборации, создают продюсерские центры и блогерские объединения[1].  

Вторая половина 2010-х ознаменовалась началом второй волны популярности коротких видео. 
Причиной этому можно назвать возникновение и распространение по миру китайского сервиса TikTok, 
который помогает в создании и выпуске подобных роликов. Данный формат со временем стал частью и 
других платформ для блогинга, в том числе российских: на YouTube появляется категория Shorts, во 
Вконтакте  добавлен раздел с клипами, появляется приложение Yappy. Танцы, звуки, маски, мемы ‒ все 
популярные форматы и оформления коротких роликов в разный период становятся трендами[1]. 

В 2015 году в мессенджере Telegram запускается такой формат, как каналы. Их заводят не только 
уже состоявшиеся и обладающие сложившейся аудиторией блогеры, но и новички в этой сфере. Конец 
2018 года ‒ ещё одна веха в истории русского блогинга. Именно тогда на «Яндекс. 
Музыке» появился раздел «Подкасты».  

Итак, к настоящему моменту блогинг в России окончательно превратился из хобби одиночек в 
полноценную профессиональную среду. Суточная аудитория платформ с контентом в 
России исчисляется десятками миллионов пользователей. Нужно заметить, что авторские каналы, 
страницы, подкасты стали таким же источником информации, как и классические СМИ. 

Список использованной литературы: 
1. Авдеева Л. От ЖЖ до клипов VK: краткая история блоггинга в России. URL: https://lifehacker.ru/kratkaya-
istoriya-bloginga-v-rossii/ 
2.История блогов мира и Рунета. URL: https://texterra.ru/blog/kratkaya-istoriya-razvitiya-bloginga.html  
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3. Первые блогеры: как дневники поселились в Интернете. URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/ 
articles/651115/ 

© Михайлова А.В., 2024 
 
 
 
 
УДК 39 

  Чарыева Дж.Б.,  
Преподаватель кафедры русского языка Туркменского  

национального института мировых языков имени Довлетмаммеда Азади, 
Ашхабад, Туркменистан  

 
МАХТЫМКУЛИ ФРАГИ– ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И МЫСЛИТЕЛЬ 

 
Аннотация 

Великий поэт, навсегда останется в сердцах народа. Махтумкули, который всегда мечтал о том, 
чтобы его народ жил мирной и спокойной жизнью. Развивая свою собственную культуру, поэт оставил 
после себя соотечественникам прекрасное поэтическое наследие. Благодаря глубоким мыслям 
замечательных стихов, которые устремлены далеко в будущее, поэзия Фраги отвечает духовным 
потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества. 

Ключевые слова: 
Махтымкули Фраги, туркменский народ, туркменская литература, патриотизм поэзия. 
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MAGTYMGULY PYRAGY – GREAT POET AND THINKER 
 

Annotation 
 The great poet will forever remain in the hearts of the people.  Magtymguly, who always dreamed of his 

people living a peaceful and calm life.  Developing his own culture, the poet left behind a wonderful poetic 
heritage for his compatriots.  Thanks to the deep thoughts of wonderful poems that look far into the future, 
Pyragy’s poetry meets the spiritual needs of not only the Turkmen people, but also all of humanity. 

Keywords: 
Magtymguly Pyragy, Turkmen people, Turkmen literature, patriotism, poetry. 

 
Изучение творчества Махтумкули, мыслителя и поэта нашего народа, даже в наше время 

привлекает внимание мировой научной общественности.  В истории многие другие мировые учёные, 
такие как А. Вембери, А. Самойлович, Ю. Бертельс, высоко ценили мудрые стихи Махтумкули Фраги и 
оставили в наследство множество произведений.  Точно так же стихи поэта были переведены на многие 
языки и вызвали гордость у читателей всего мира.  Наверное, нет ни одного туркменского бакше, который 
не пел на стихи Махтумкули. Махтумкули – поэт, который всем сердцем любил свою жизнь.  В своих стихах 
он постоянно подчеркивает, что вся сила зависит от служения стране, чести и ценности.  Он смотрит на 
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решение любой проблемы с точки зрения народа и продвигает интересы страны.  С этим вопросом 
неразрывно связан вопрос о стране и стране в стихах поэта, который старался прочно внушить читателю, 
что истинная человечность связана с любовью. 

Стихи поэта, не далекого от народной жизни, очень ясны и приятны для всей публики.  Именно 
поэтому стихи Махтумкули с большим интересом читают в каждой туркменской семье.  Потому что стихи 
поэта являются ценным руководством для воспитания поколений в национальном духе.  Махтумкули 
проповедует благородные добродетели, такие как почитание старших и уважение младших.  Стихи поэта 
призывают быть профессионалами и любить трудолюбивый труд.  В нем говорится, что профессия без 
профессии бесполезна для общества.  Стихи поэта проповедуют принципы овладения профессией, 
образования и помощи людям.  Предписаны такие атрибуты, как уважение к старшим, почитание их и 
почитание родителей. Говоря «лучшие манеры, дайте пощечину старшему», проповедуется порядочность 
и уважение.  В творчестве Махтумкули сильно акцентируется вопрос образования и науки.  Мудрый поэт 
не жалеет сил и вдохновения для того, чтобы воспитать умных и грамотных людей.  Тот факт, что 
Махтумкули прошел школу Довлетмаммамеда Азади, наглядно свидетельствует об умелом 
использовании им богатства народного языка и создании национального духовного героя. 

Патриотизм Махтумкули является образцовым, а литературное наследие, которое он оставил после 
себя, является авторитетным и чистым источником.  Как остроумный поэт, прославивший страну, и как 
талантливый педагог, он также занял большое место в сердцах подрастающего поколения.  Это 
свидетельствует о том, что заслуги нашего великого поэта-классика перед туркменским народом очень 
велики. Махтумкули Фраги не только видел в своей стране, Родине добро, но и выдвигал такие 
патриотические идеи, как сохранение ее независимости, при необходимости пожертвовав своей жизнью.  
Поэтому он искренне связывает отвагу и отвагу молодого человека с интересами страны и народа.  По 
этой причине он восхваляет молодых людей, которые упорно боролись за свободную жизнь народа, и 
решительно осуждает трусов и трусов, служивших чернокожему народу.  Тема патриотизма – одна из 
главных проблем творчества великого поэта, она пронизала все его произведения. 

С течением времени и веками Махтумкули распространится по всему миру.  Потому что он стал 
поэтом времен, жизней, настроений и оставил наследие поколениям.  Жизнь и творчество нашего поэта 
Махтумкули Фраги имеют большое значение в формировании духовного мира, литературы, культуры, 
науки и воспитания поколений туркмен в национальном колорите. 

В творчестве нашего великого мастера слова, имя которого дошло до мира, стоит проблема 
воспитания, то есть проблема слежения за состоянием отражения учений, привлечения их к научному 
анализу, доведения до общества. Большое значение имеет его богатое литературное наследие.  Как 
известно, творческое поле мудрого поэта было очень широким.  Гуманизм, жизненные вопросы, 
морально-просветительские увещевания составляют значительную часть его богатого литературного 
наследия персидской мудрости.  Великий мудрец считал своим священным долгом давать советы людям.  
Мудрые и мудрые слова поэта превратились в пословицы и поговорки, которые и по сей день 
произносятся в народе. 

Махтумкули Фраги всегда противостоял народу в своих светских взглядах.  В своих стихах он прежде 
всего руководствовался интересами народа, жил заботой народа.  Мудрый поэт убеждает, что смысл 
жизни не в том, чтобы страдать от дневной боли, он подчеркивает готовность к добрым делам.  
Наставления мудрого поэта любить Родину, беречь человеческое достоинство, уважать старших и уважать 
младших имеют постоянное место в сердцах наших молодых поколений.  Он желал, чтобы мудрые люди 
всегда творили добро, защищали слабых и получали похвалу мира.  Стихи поэта, посвященные таким 
вопросам, как нравственность, чистая любовь, мужество, патриотизм, имеют большое значение в 
воспитании молодого поколения в национальном духе. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Можно выделить две основные области экологического образования: образование общего 

понимания вопросов защиты окружающей среды и здоровья человека и обеспечение специального 
профессионального образования по общей законности природных и антропогенных систем. Эти две 
области взаимосвязаны, поскольку на их основе можно понять принципы, тенденции и законы экологии. 

Ключевые слова 
Экологического образования и обучения, информационное пространство, общность и 

последовательность, координация формального и неформального образования и культуры обучения. 
  

Berdyeva A.N. 
Lecturer at the Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan 

Ashgabat, Turkmenistan 
 

MAIN DIRECTIONS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 
 EDUCATION AND EDUCATION 

 
Annotation 

Two main areas of environmental education can be distinguished: the formation of a general 
understanding of issues of environmental protection and human health and the provision of special professional 
education on the general legality of natural and anthropogenic systems. These two areas are interconnected 
because they can be used to understand the principles, trends and laws of ecology. 

Keywords 
Environmental education and training, information space, community and consistency,  

coordination of formal and non-formal education and learning culture. 
 
Основные принципы экологического образования и обучения: 
– общность и последовательность; 
- координация формального и неформального образования и культуры обучения; 
- сосредоточение внимания на развитии экологического сознания, мышления и культуры, личности 

социального работника. 
Научно-интегрированное и непрерывное экологическое образование и обучение осуществляется в 

следующей последовательности: 
- дошкольное экологическое воспитание в семье и в профильных образовательных учреждениях; 
- обеспечение экологического образования в общеобразовательных, начальных и средних 

профессиональных школах; 
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- обеспечение экологического образования в высших учебных заведениях, а также подготовка 
преподавателей и научных специалистов в области экологии; 

- неформальное экологическое образование и обучение, самостоятельное обучение и образование 
детей и взрослых. 

Важность информационного обеспечения как ключевого метода непрерывного экологического 
образования велика. Информационное обеспечение экологического образования осуществляется с 
использованием разнообразных средств, позволяющих организовать образовательную деятельность. 
Среди этих ресурсов важнейшими являются программы и эколого-просветительские проекты, учебно-
методические пособия, компьютерные принадлежности (в том числе информация о состоянии 
окружающей среды), научные исследования, проводимые в школах, высших учебных заведениях и 
учреждениях дополнительного образования. 

Информационное пространство, используемое для развития системы непрерывного экологического 
образования, предоставляется в бумажном и электронном виде и включает в себя следующие группы 
информации: 

- издаваемая продукция (книги и учебные пособия, научные, информационно-методические 
журналы, картографические и графические материалы); 

- музейно-выставочный фонд; 
- аудиоматериалы (запись стихов, сказок, легенд о природе, флоре и фауне на дискете); 
- телевизионные программы (познавательно-познавательные передачи, новости, фильмы, 

показывающие жизнь на Земле); 
- компьютерная продукция (электронные версии печатной продукции, мультимедийные курсы и 

материалы, регулярно обновляемая информация на диске). 
Сегодня действующая система экологического образования носит непрерывный, комплексный, 

интернациональный и единый характер и осуществляется в зависимости от профессиональных 
направлений. Экологическая осведомленность и распространение информации основаны на занятиях по 
охране природы, книгах и учебных пособиях, статьях в газетах и журналах, а также выступлениях на радио 
и телевидении. В каждой семье, школах, начальных и средних профессиональных училищах, высших 
учебных заведениях постоянно проводится экологическое просвещение. Экологическое сознание 
воспитывает чувство ответственности за благополучие и близость к природе на протяжении всей жизни. 
Работа экологического образования и воспитания подрастающего поколения должна ложиться не только 
на учителей и воспитателей, но и на родителей. Личный пример был одним из важнейших методов 
воспитания с древних времен. 

Важную роль в воспитании людей в духе любви к природе играют средства массовой информации, 
художественная литература, кино, театр, музеи, заповедники, ботанические и зоологические сады. 
Наряду с традиционным экологическим образованием и обучением используются и новые активные, 
инновационные подходы. Инновационные направления разнообразны, включая интерактивные игры, 
экоактивности, экокультурные туры и экотуризм. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ВНЕШНЕЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВОЧНОЙ ОСНОВЫ 

 ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 
в статье поднимается вопрос, связанный с исследованием внешней геодезической основы, которая 

является основой для внутренней геодезической основы, а также основой для выполнения всех 
исполнительных съемок.  От качества и точности внешней геодезической основы зависит точность всех 
последующих геодезических работ.  

Ключевые слова:  
точность, разбивочная основа, основные оси, погрешность, пункт, базис, монтажный горизонт. 
 

Для выполнения разбивочных работ на каждом монтажном горизонте строящегося высотного 
здания необходимо иметь на строительной площадке внешнюю и внутреннюю геодезическую основу. От 
геодезической основы с помощью электронного тахеометра можно вынести основные оси здания 
методом прямоугольных координат.  

Геодезические работы при строительстве многоэтажных зданий необходимо выполнять в объеме и 
с точностью, обеспечивающими при их размещении и возведении в соответствие с проектной 
документацией, требованиям строительных норм и правил, а также технических регламентов. 
Правильность выноса в натуру осей здания или отдельных его частей должна быть подтверждена актом о 
разбивке  основных осей. Исходными данными для выноса в натуру основных осей застройки должны 
приниматься пункты плановой и высотной сети, которые установлены на строительной площадке [1]. 

В состав геодезических работ на строительной площадке входят: создание исходной геодезической 
разбивочной основы, включающей построение разбивочной сети строительной площадки для выноса в 
натуру основных или главных осей здания, магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, 
построение внешней разбивочной сети;  создание внешней разбивочной сети для разбивочных работ на 
всех этапах строительства здания, включая исполнительные съемки и измерение деформаций; в период 
возведения надземной части здания создание внутренней разбивочной основы  на исходном и 
монтажных горизонтах для производства детальных разбивочных работ с привязкой ее к пунктам 
основной городской геодезической сети с точностью ± 2 см.  

Создание исходной геодезической разбивочной основы для строительства, вынос в натуру 
основных или главных осей здания, геодезические измерения деформаций конструкций здания и их 
частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика. Производство геодезических работ в 
процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров здания, 
исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. Для построения внешней и внутренней 
разбивочной основы, производства детальных разбивочных работ необходимо использовать 
координатный метод. Для этого весь объем характерных точек строительной площадки, включая точки 
основы, разбивочных осей строительных конструкций и технологического оборудования, должен иметь 
координаты в условной единой системе координат данного строительства.  Условная строительная 
система координат создается на основе проектных размеров рабочей документации. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений необходимой точности и 
производительности, таких как: свето- и лазерные дальномеры, электронные теодолиты и тахеометры, 
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спутниковые приемники.  
В порядке, установленном для разработки проектов производства работ, следует разрабатывать 

проекты производства геодезических работ. 
В натуру должны выноситься: границы строительного объекта; продольные, поперечные оси, 

проходящие по контуру здания, а также оси, проходящие по границам предполагаемых ПОС захваток 
работ; взаимно перпендикулярные оси зданий, составляющие главную вертикаль (центральную ось), 
имеющих простую симметричную форму в плане (квадрат, прямоугольник, круг, многоугольник и т.п.); 
при сложной форме здания в плане контур при сложной форме здания в плане контур здания делится на 
2 или более частей, в т. ч. отдельно разно этажные части, выносятся оси, взаимопересекающиеся в центре 
этих частей (центральные оси). 

Внешняя разбивочная основа здания создается для выполнения всех разбивочных работ на всех 
этапах строительства, включая исполни тельные съемки и наблюдения за деформациями строительных 
конструкций и их частей. 

Исходной разбивочной основой для строительства является внешняя планово-высотная сеть. Она 
строится различными методами, основными из которых являются: 

- линейно-угловые построения (наиболее распространенный метод – 
  полигонометрия); 
- метод прямой и обратной угловой или линейно – угловой засечки; 
- метод полярных координат. 
Возможно также применение спутниковых методов.  
Определим ошибку в положении пунктов внешней разбивочной сети для каждого метода при 

условии использования тахеометра с указанными выше характеристиками [3].  
Ошибка во взаимном положении двух смежных пунктов, может быть подсчитана по формуле: 

m2
в.п. =m2

s +
2

2

2

S
m





                                         (1) 

 
Принимая для выбранного тахеометра ms=2мм, а ms=2”, а также S=50 м, получим mв.п.=2,1 мм. 
Для метода прямой угловой засечки ошибка в положении определяемой точки определим по 

формуле: 
                          m2

т = m2
с.з.+ m2

исх + m2
ц                            (2) 

где: mц =1 мм– ошибка центрирования прибора; 
mс.з – ошибка собственно засечки; 
mисх – ошибка в положении исходных пунктов, с которых производится засечка. 

                                     mс.з = S
m





sin

2
                            (3) 

 
где: ɣ - угол при засечке, S – среднее расстояние от исходных точек до определяемой точки. 
Тогда при ɣ =90о, S=150м; mс.з = 2,1мм 
При использовании линейно - угловой засечки, ошибка в положении точки уменьшится примерно в 

2 , следовательно mс. з = 1,5мм. 
Создание внешней разбивочной сети методом прямой угловой засечки, может быть выполнена 

электронным тахеометром с базиса, вынесенного представителями специальной геодезический службы.  
Также она может быть произведена с точек тахеометрического хода, проложенного между пунктами 
государственной сети, координаты которых известны в системе координат используемой при 
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строительстве [2]. Следовательно ошибка в положении пунктов, закрепляющих этот базис или между 
двумя точками хода, будет фактически равна ошибке измерения расстояний, т.е. mАБms=2мм 

                                                  mисх= S
b

mÀÁ 2
                               (4)  

 
где: b = 200м – базис засечки; тогда mисх=2,1 мм [6] 
Следовательно, ошибка в положении пункта, определяемого прямой линейно-угловой засечкой 

mт=2,8 мм 
Для метода обратной угловой засечки ошибка в положении определяемой точки определяется по 

формуле (2). Где для приближенных расчетов  

,
)sin(

2

21
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S
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++
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               (5) 

 
где: mABC - угол между исходными сторонами, S – среднее расстояние от исходных точек до 

определяемой точки, bср – базис засечки.                                                                            
Ошибки исходных данных учитывают по формуле [5] 




cos4
sin

+=
ñð

ñðABC
ñõè b

Smm                 (6)  

 
где: mA= mB= mC= mABC - ошибка в положении исходных пунктов;  
При Sср=100 м, bср=100 м, wABC=100°, ɣ1=70°, ɣ1=100°, mC =2", mABC=2 мм. 
Получим mс.з. = 1,4 мм, mи = 4 мм; mц = 1 мм  

mт. ììmmm öèçñ 3,4222

.. =++= , 

 
Если использовать линейно-угловую засечку, mт=3,2мм 
Для метода полярных координат ошибка в положении определяемой точки определяется по 

формуле (1.6). Где для приближенных расчетов [4] 

                ,2

2

2

22

.. S
m

mm Sçc


+=                                (7) 

                  ;2ABèñõ mm =                                    (8) 

 
Если S=50м, mАB=2мм, тогда mс.з =2,1 мм, а mи = 2,8мм, следовательно: 

mт = 3,6 мм 
Погрешность в положении точки, определенной спутниковыми приемниками, при определенных 

условиях, может соответствовать заявленной приборной точности. 
 
На основании данного расчета можно сделать следующий вывод: 
Точность построения внешней разбивочной основы здания в зависимости от выбранного метода 

построения составит mт=1,5 – 3,6мм 
Точность построения базисной разбивочной основы здания внешним или внутренним 

закреплением пунктов на исходном горизонте в зависимости от выбранного метода построения составит 
mт=3,3 – 4,3мм. 
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