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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УД МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 

 
Аннотация 
В основе проектной технологии и технологии учебных циклов заложены эффективные 

приемы контроля и оценки знаний и умений обучающихся.  
Ключевые слова 
Образование, контрольно - оценочная деятельность, проектная технология, технология 

учебных циклов. 
 
Результаты освоения образовательных программ характеризуют и образованность 

выпускника, его готовность к решению актуальных задач. Соответственно, процедуры 
оценивания должны позволять установить как образовательный уровень, так и 
сформированность компетенций, обеспечивающих успешную дальнейшую деятельность.  
На протяжении всего курса обучения по математическим дисциплинам используются 

различные методы и формы контроля и оценки результатов обучения. К числу 
традиционных методов относятся устный опрос, письменные контрольные работы, 
оценивание с применением компьютерных технологий. Различные формы контроля 
позволяют оценить знания, кругозор обучающихся, умение правильно решить задачу и 
логически построить ответ.  
В качестве письменных работ используются тесты, диктанты, проверочные и 

контрольные работы, рефераты. Они позволяют сэкономить временя; возможность 
поставить всех учащихся в одинаковые условия; повысить степень объективности и 
обоснованности оценки.  
Математические диктанты играют особую роль в технологии учебных циклов (автор 

Левитас Г.Г., доктор педагогических наук, профессор). Данную технологию целесообразно 
использовать на тех дисциплинах, где необходимы точные знания. По математике такие 
знания нужны школьникам при подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, а в колледже при подготовке к 
сдаче промежуточной или итоговой аттестаций. 
Методика составления диктантов такова: содержание учебной дисциплины разбивается 

на темы, по ним составляются вопросы для проверки знаний. Из них формируется 
математический диктант на каждое занятие, состоящий из 5 - 7 вопросов - заданий. Затем 
составляется сводная таблица математических диктантов по всему разделу. Следующий 
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шаг - комплектование математических диктантов к учебным занятиям по всему курсу по 
всем темам с включением вопросов - заданий. Кроме того, возможна необходимость 
составления диктантов по некоторым темам, понятиям, требующим повышенного 
внимания. При проверке диктантов обращается внимание на способы проверки, критерии 
оценивания диктантов, а также анализ ответов. Данная методика составления и проведения 
диктантов полезна для студентов специальности «Преподавание в начальных классах», так 
как они её могут применить при проведении уроков в начальной школе. 
Далее хотелось бы остановиться на использовании проектной технологии при контроле и 

оценке результатов обучения по дисциплинам математического цикла. Метод проектов 
является интерактивным методом современного общества и представляет собой 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов, 
рационально сочетая теоретические знания и их применение для решения конкретных 
целей и задач. Выполнение и защита проектов позволяет связать теорию и практику. 
Продукт проекта может быть представлен в виде буклетов, плакатов, сборников, лейбуков. 
Примерные темы проектов даются в начале учебного года, причём для исследования 
предлагаются различные виды проектов: практико - ориентированный проект, обучающий 
проект, творческий проект, информационный проект. Назовём некоторые из них «Здоровье 
в числах и фактах», «Стереометрия вокруг нас», «Математика и балет», «Взаимосвязь 
математики и хореографии», «Математика и музыка». «Физические упражнения и их 
математический расчёт», «Математика в спортивной гимнастике и лёгкой атлетике». 
«Математика в кинематографии и мультипликации», «Математика и мода» и др. 
Разрабатываемые проекты позволяют повысить интерес к изучаемой дисциплине, связать с 
профессией, которую осваивают обучающиеся.  
Лучшие проекты представляются на Фестивале студенческого творчества, Неделе 

студенческой науки. В таких мероприятиях, как правило, участвуют и обучающиеся 
общеобразовательных школ городского округа. Назовём некоторые темы конкурса 
проектов: «С именем Д.И. Менделеева связано…» (2018 г.), «Гении отечественной науки» 
(2019 г.), «Путь к Победе – дорогой великих научных открытий», посвящённый 75 - ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (2020 г.) 
Таким образом, в основе проектной технологии и технологии учебных циклов заложены 

эффективные приемы контроля и оценки знаний и умений обучающихся. Однако, система 
контроля и оценки не может ограничиваться только проверкой усвоения знаний и 
выработкой умений и навыков по конкретной учебной дисциплине. Она ставит более 
важную социальную задачу: развить умение проверять и контролировать себя, критически 
оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Левитас Г.Г. Технология учебных циклов. М.: Илекса, 2002г.  
2. Левитас Г.Г. Технология учебных циклов. Журнал «Завуч», №2, 2002г.  
3. Чечель, И.Д. Метод проектов, или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула / И.Д.Чечель // Директор школы. - 2010. - №4. - с. 3 - 10. 
© В.И. Анисимова, Н.И. Филатова, 2020 
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МAТЕМАТИКА В СПОРТE 
 

Цель : изучить и исследовать применение математике в спортe. 
Метод: анализ литературы и анализ материалов в интернете 
Вывод. По исследованиям мы доказали, что математика пpименяется в спортe. Ведь не 

зря говорят: «Математика - царица наук». Спорт - это математика. Сначала нужно 
тренировать мозг, а потом - тело. Мы рассмотрели три вида спорта и увидели, что в них 
невозможно обойтись без математики. Математика присутствует в спорте повсюду и даже 
в самых элементарных подсчетах, которые требуются для выявления победителeй.  
Оригинальность: 67 %  
Ключевые слова: радиус, матeматика , площадь, симметрия,алгоритм . 
Метематика и спорт 
Математика и спорт, казалось бы, далеки друг от друга. Но это только на первый взгляд. 

Многие представители различных наук и, в чaстности, математики и физики старшего 
поколения с большим вниманием относятся к своим спортивным занятиям. Знают они, что 
занятия спортом способствуют гармоническому развитию личности, что спорт закаляет 
человека физически и духовно. 
Известно, что методами математической статистики устанавливают перспективность 

спортсменов, условия, наиболее благоприятные для тренировок, их эффективность, 
обрабатывают показания датчиков, контролирующих нагрузки спортсменов. Теория 
информации позволяет оценить степень загруженности зрительного аппарата при занятиях 
различными видами спорта (горнолыжным, настольным теннисом и др.). Математика и 
физика помогают изыскивать наиболее удачные формы гребных судов и весел. Существует 
мнение, что идеи П. Л. Чебышева, касающиеся раскроя тканей, были использованы при 
конструировании суконной оплетки теннисного мяча. 
В то же время занятия спортом благотворно влияют на умственную деятельность и 

психику человека, укрепляют его волю. Этот факт бесспорен для многих ученых, 
занимающихся плаванием, теннисом, бегом, лыжами, альпинизмом. 
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ: РАСЧЕТ НАГРУЗКИ, ПИТАНИЯ Не проводя 

математического моделирования нельзя давать нагрузку спортсмену, так как в процессе 
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учитываются: рост, вес, возраст, частота сердечных сокращений в минуту, показатели 
артериального давления и многое другое. Только правильно спланированный 
тренировочный план не наносит вреда здоровью спортсмена и позволяет им приобрести 
хорошую физическую форму. Также в математике используются методы, в которых число 
свободных переменных (вес, рост, возраст, время и т.д.) больше трех, обращаются к методу 
последовательного улучшения плана (симплекс - метод), двойственному симплекс - методу 
и другим методам. Так, например, задача о нахождении оптимального числа сочетаний 
тренировок на воздухе и в помещении решается симплекс - методом. 
Математика в футболе 
Здесь без математики не обошлось. Тренер рacставляет игроков по определенной схеме. 

Вратарь не зная траeктории полёта мяча, не сможет его поймать. А футбольный мяч без 
математики не стал бы таким, каким мы его знаем. 
Длина футбольного поля 90 - 120 метров. Ширина 45 - 90 метров, из которых 40 метров 

штрафная площадь. Площадь поля 9000 - 10800 квадратных метров. Радиус центра поля 9 
метров. Вратарская площадь 5 метров в ширину и 18 метров в длину. Длина ворот - 7,3 
метров, ширина - 2,5 мeтров, высотой - 2,44 м. В углах поля обязательно должны быть 
установлены флаги на флагштоках высотой не менее 1,5 метра.яч без математики не стал 
бы таким, каким мы его знаем.  
Математика и шахматы 
У математики и у шахмат много родственного. Выдающийся математик Г. Харди, 

проводя параллель между этими видами человеческой дeятельности, заметил, что решение 
проблем шахматной игры есть не что иное, как математическое упражнение, а игра в 
шахматы – это как бы насвистывание математических мелодий. Формы мышления 
математика и шахматиста довольно близки, и не случайно матeматики часто бывают 
способными шахматистами. Шaxматные фигуры, доска и сама игра часто используются 
для иллюстрации разнообразных математических понятий и задач. 
Математика в баскетболе 
При броске участвует три фактора: углы, толчок и положение ваших рук. Вы должны 

применять большой угол (угол - как пepпендикулярную линию от бедер и расширение 
ваших рук), при обычном броске, внутри штрафной площадки, чем угол меньше, тем ваш 
локоть должен ближе к лицу, чтобы мяч шел по прямой линии, и протягивать руку надо как 
можно дальше, это увеличивает силу броска. 
Мяч в баскетболе должен иметь сферическую форму. Он должен быть нaкачан до такой 

величины воздушного давления, чтобы при падении на игровую поверхность с высоты 
около 1,80 м, измеренной от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, измеренную 
до верхней повeрхности мяча, не менее чем около 1,20 м и не более чем около 1,40 м. Длина 
окружности мяча должна быть не менее 74,9 см и не более 78 см. Вес мяча должен быть не 
более 650 г. 
Спортивному судейству в последние годы помогает математическая статистика, в 

значительной степени такой ее раздел, как статистика объектов нечисловой природы. Этот 
раздел математики используется для прогнозирования спортивных результатов отдельных 
спортсменов и их рекордных достижений на основе результатов, показанных ими в 
процессе подготовки. 
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Укажем, что методы теории вероятностей и математической статистики эффективно 
используются в прогнозировании спортивных результатов в таких видах спорта, как 
прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, тяжелая атлетика и др.; такой раздел 
математики, как линейное программирование, предоставляет возможность анализировать, 
предсказывать результат в таких спортивных играх, как футбол, баскетбол, хоккей и др. 
В ходе исследования нами были выполнены все поставленные задачи, а именно: 
1. Изучена литература, , интернет - ресурсы. 
2. При определении значения скорости в спорте было выявлено, что мaтематика 

присутствует в спорте повсюду и даже в самых элeментарных подсчетах, которые 
требуются для выявления победителей. 

3. Установлена взаимосвязь между строением тела и спортивными качествами 
спортсмена. Было выявлено, что гармоничность пропорций тела является одним из 
критериев при оценке состояния здоровья и выносливости спортсмена. Геометрия тела 
спортсменов влияет на их спортивные способности. 

4. Рассмотрен алгоритм действий в спорте. Было показано, что в спорте, так же как и в 
математике нeобходимо состaвление алгоритма дeйствий. 
В итоге можно смело заявить, что поставленная цель достигнута: определена связь науки 

математики и спорта. 
Работа над темой показала, что математика и спорт имеют много общего. Например, 

составление алгоритма действий при выполнении задания. Умение просчитать действия 
противника и составлять алгоритм позволяет достичь более высоких результатов в спорте. 
Немало интересных закономеpностей математики мы обнаружили в спорте. 
Многие спортивные cитуации целесообразно рассматривать, анализировать и оценивать 

с математических позиций. Некоторые из таких ситуаций, поддающиеся изучению 
методами приклaдной математики, paссмотрены в нашей исследовательской работе.  

© Д.В Колова, С.В.Колова, В.Л.Кошкина 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕЧЕЙ ДСП  
В ПЕЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Аннотация 
Актуальной проблемой современной металлургии стало накопление огромного 

количества отходов. Как следствие - пыль, образованная в дуговых сталеплавильных печах 
(ДСП), оказывает негативное влияние на окружающую среду. Одним из вариантов 
решения данной проблемы может быть модернизация печей ДСП в печи постоянного тока. 
Ключевые слова 
Отходы, переработка, модернизация, печи, экологичность. 
В настоящее время в России скопились миллиарды тонн промышленных отходов с 

предприятий чёрной и цветной металлургии. Не стал исключением и прекрасный город 
Старый Оскол с основным градообразующим металлургическим предприятием АО 
«ОЭМК». Только 10 % металлургических отходов подвергаются переработке, 
направленной на извлечение ценных элементов состава. Примерно 40 % , а по последним 
данным и того меньше, промышленных отходов с предприятия применяются в 
строительной сфере. Основная же часть отработанных материалов хранится в отвалах 
(пластах, негодных для выработки). Площадь территории, занимаемая промышленными 
отходами АО «ОЭМК», составляет свыше 40 км2. И что самое обидное, зачастую 
отработанное сырьё складируется на плодородных землях. 
Ни для кого не секрет, что промышленные отходы изобилуют вредными веществами, и 

вещества эти способны мигрировать на огромные дистанции. Пыль рассеиваться в 
атмосферу на этапах загрузки, взвешивания, складирования, вызывая бесконтрольное ее 
загрязнение. Не говоря уже о фильтрате, образуемом на полигонах, который является 
источником загрязнения подземных вод, то есть, источником постоянной потенциальной 
опасности для здоровья человека.  
Все сказанное даёт возможность выразить главную проблему - негативное влияние пыли, 

образованной в ДСП, на окружающую среду при хранении на полигоне.  
Данная проблема сформулирована исходя из многих составляющих - это - 

технологический процесс, обусловленный образованием большого количества пыли 25кг 
на тонну стали; это недостаток рынков сбыта; это нерентабельность существующих 
способов переработки пыли.  
Проблем действительно много. Но и гипотез для решения немало. Можно утилизировать 

цинк в процессе производства. Можно воспользоваться одним из существующих пиро - 
или гидрометаллургических методов для выделения тяжелых металлов из пыли. Можно 
отказаться от продувки. Но есть более эффективный и используемый способ уменьшения 
количества пыли - модернизация печей ДСП в печи постоянного тока! 
Ранжирование по показателям эффективности, экологичности, экономичности доказало 

этот факт. 
Печи постоянного тока имеют ряд преимуществ перед печами переменного тока. Но 

самым весомым из них является тот факт, что количество пыли на пути производства стали 
уменьшается в 7 - 10 раз! 
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Помимо этого, существенными преимуществами являются - снижение уровня шума, 
повышение стойкости футеровки, снижение расхода электроэнергии. 
Если предприятие решит пойти по пути модернизации печей ДСП в ДППТ, ему 

предстоит ряд этапов, срок исполнения которых колеблется от 2 - 3 недель до 120 дней. Так 
что экономические затраты от простоя не представляют серьёзной опасности. 
Более того, во многих случаях дуговые печи постоянного тока можно не оснащать 

системой пылегазоочистки. Это позволяет для ДСП вместо строительства дорогостоящей 
системы пылегазоочистки провести реконструкцию печи переменного тока с переводом на 
постоянный  ток.  
Создание малоотходного производства, в котором выбросы вредных веществ не 

превышают предельно допустимых концентраций, а отходы не приводят к необратимым 
изменениям окружающей среды - реальный шаг к ее спасению. Для существенного 
снижения отходов металлургического производства необходимо совершенствование 
основного технологического оборудования, внедрение экологически чистых технологий. 
Замена в печей с переменным током на печи постоянного тока может существенно снизить 
выбросы пыли и вредных газов. Все эти меры по защите окружающей среды являются 
затратными, но это выгоднее, чем контролировать уровень загрязненности окружающей 
среды и организовать борьбу за выбросами, которые потребуют еще больших затрат. 
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Аннотация 
 В данной статье будет рассмотрена технология VGG - 16, ResNet, глубинное обучение, 

TensorFlow, Keras. В дальнейшем эти технологии будут использованы в диссертационной 
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работе. Развитие алгоритма глубинного обучения в последнее время демонстрирует 
впечатляющий рост производительности. Многие сложные задачи, связанные с 
компьютерным зрением, распознаванием речи и обработкой естественного языка, легко 
решаются с помощью глубинного изучения. Таким образом, подход к глубинному 
обучению заметно растет, и это также происходит с классификацией изображений. В статье 
будут рассмотрены примеры использования и работа программ. Таких, как гендерное 
распознавание азиатских лиц, распознавание поз для йоги и распознавание лиц. 
Ключевые слова 
 Машинное обучение, фреймворк, идентификация человека, глубокое обучение, 

сверточные нейронные сети.  
Введение  
Распознавание идентификация человека и его действий в значительной степени 

превратилось в проблему машинного обучения с использованием 2D и 3D видеоданных. 
Это в интересах в широком спектре отраслей, от городской эргономики до 
здравоохранения. Взаимодействие между человеком и компьютером — это сфера 
исследования, в которой основное внимание уделяется разработке компьютерных 
технологий, а именно конкретному взаимодействию между человеком и компьютером. В 
настоящее время применяются в роботизированных взаимодействиях, игровом дизайне, 
спортивной динамике, физиотерапии и эргономике движения в интеллектуальных средах 
[1,2].  
Сегодня компьютер играет жизненно важную роль в жизни каждого человека. За 

последнее десятилетие наблюдается огромный прогресс, который позволяет без проблем 
быстро вычислять большие данные с помощью графических процессоров (GPU), которые 
эффективны для массивной параллельной обработки и имеютт большую пропускную 
способностю. Это сделало возможным выполнение сложных вычислительных задач, таких 
как машинное обучение с использованием подхода глубокого обучения. В нынешнем 
мировом сценарии искусственный интеллект стал частью нашей повседневной жизни, где 
обобщены когнитивные способности человека. Популярные подходы к искусственному 
интеллекту — это машинное обучение, обработка естественного языка, робототехника и т. 
д. Эксперты говорят, что термин искусственный интеллект тесно связан с современной 
культурой, что заставляет общественность испытывать нереалистичные опасения по 
поводу того, как он будет развиваться на рабочем месте и в целом для нормальной жизни 
человека. Рост ИИ огромен, и в настоящее время он участвует в анализе истории покупок и 
влиянии на маркетинговые решения. Ожидания ИИ могут быть лучше и 
импровизированными, чем реальность [3]. 
В этой статье ознакомимся с тем, как классифицировать пол, личность и действия по 

изображениям, используя популярную систему глубокого обучения TensorFlow, Keras и 
VGG16. Здесь представленно несколько архитектур для классификации изображений, 
каждая из которых содержит различные параметры.  

1 Глубокое обучение 
Deep Learning или глубокое обучение - это часть машинного обучения, основанное на 

методах искусственного интеллекта, который также называется иерархическим обучением. 
Существует несколько типов архитектур глубокого обучения (DLA), таких, как сети 
глубокого убеждения, рекуррентные нейронные сети и сверточные нейронные сети (CNN) 
[4]. 
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В прошлом архитектуры Deep Learning широко использовались во многих приложениях, 
таких как компьютерное зрение, машинный перевод, проверка материалов, анализ 
медицинских изображений и программы для настольных игр. Точность классификации 
DLA в некоторых случаях сопоставима или лучше людской. Архитектура CNN была 
наиболее часто используемым методом в процессе классификации изображений, чтобы 
извлечь изображения из изображений и классифицировать их по категориям. Вход CNN, 
который передается через нейронные сети, обрабатывается скрытыми слоями во время 
обучения, который корректируется в соответствии с весами. CNN состоит из двух слоев: 
слой извлечения признаков и слой классификации. Слой извлечения объектов состоит из 
нескольких слоев свертки и затем активируется с помощью выпрямленной линейной 
единицы (ReLU) после максимального объединения. В то время как классификационный 
слой состоит из полностью связанных слоев, которые сформированы из нейронной сети. 
Затем модель дает выходные данные с вероятной классификацией для каждого класса. 
Чтобы сделать прогноз на выходе более точным, необходимо найти весовые 
коэффициенты, для нахождения шаблона. Нейронная сеть учится самостоятельно по 
необходимому шаблону. Сверточные нейронные сети стали активно исследоваться в 
области компьютерного зрения после AlexNet, который победил в крупномасштабном 
конкурсе визуального распознавания ImageNet (ILSVRC) в 2012 году [5]. 

1.1 VGG16 
VGG16 — модель сверточной нейронной сети, предложенная K. Simonyan и A. 

Zisserman из Оксфордского университета в статье “Very Deep Convolutional Networks for 
Large - Scale Image Recognition”. Модель достигает точности 92.7 % — топ - 5, при 
тестировании на ImageNet в задаче распознавания объектов на изображении. Этот датасет 
состоит из более чем 14 миллионов изображений, принадлежащих к 1000 классам (Рисунок 
1). 

VGG16 — одна из самых знаменитых моделей, отправленных на соревнование ILSVRC - 
2014. Она является улучшенной версией AlexNet, в которой заменены большие фильтры 
(размера 11 и 5 в первом и втором сверточном слое, соответственно) на несколько фильтров 
размера 3х3, следующих один за другим. Сеть VGG16 обучалась на протяжении 
нескольких недель при использовании видеокарт NVIDIA TITAN BLACK [6]. 

 

 
Рисунок 1 
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1.2 ResNet 
В отличие от традиционных последовательных сетевых архитектур, таких как AlexNet, 

OverFeat и VGG, ResNet вместо этого является формой «экзотической архитектуры», 
основанной на микроархитектурных модулях (также называемых «сетевыми сетевыми 
архитектурами»). 
Остаточная сеть (ResNet) - это архитектура сверточной нейронной сети (CNN), которая 

была разработана для обеспечения сотен или тысяч сверточных уровней. В то время как 
предыдущие архитектуры CNN снижали эффективность дополнительных уровней, ResNet 
может добавить большое количество уровней с высокой производительностью. 
Решение ResNet - это «» (идентификационные соединения быстрого доступа). ResNet 

складывает сопоставления идентификаторов, слои, которые изначально ничего не делают, и 
пропускает их, повторно используя активации из предыдущих слоев. Пропуск изначально 
сжимает сеть только в несколько слоев, что позволяет быстрее учиться. Затем, когда сеть 
обучается снова, все слои расширяются, и «остаточные» части сети исследуют все больше и 
больше пространства признаков исходного изображения. 
Создатели ResNet продемонстрировали, что могут обучать ResNet с сотнями или 

тысячами слоев, превосходящих более мелкие сети, и ResNet стала одной из самых 
популярных архитектур для задач компьютерного зрения.  
На рисунке 2 представлена разница в обучении архитектур VGG и ResNet, на рисунке 2а 

показана величина потери по логарифмической шкале на 30ти слоях обучения. ResNet 
преставлена в разных поколениях для наглядной демонстрации. На рисунке 2b показана 
точность обучения в процентах. Как продемонстрировано на графиках у VGG потерь 
меньше, но уступает ResNet - 50 в точности не критично.  

 

 
Рисунок 2 величина потери (а) и точность (b) 

 
1.3 Фреймворки 
TensorFlow - это система машинного обучения, которая широко используется в 

исследованиях. Был выпущен Google как библиотека программного обеспечения для 
глубинного обучения с открытым исходным кодом [8]. 

Keras - это интерфейс программирования приложений нейронной сети высокого уровня, 
полностью написанный на языке программирования Python. Поскольку Keras 
разрабатывается на более высоких уровнях, он может работать на любой из трех 
популярных платформ глубокого обучения, таких как TensorFlow, CNTK или Theano. Этот 
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API был создан из исследования проекта Openended Neuro - Electronic Intelligent Robot 
Operating System (ONEIROS) [9]. 

2 База данных  
Модули Keras CNN предварительно обучены работе с базой данных ImageNet. 

Изображения являются случайными и были собраны из интернета и представлены путем 
распределения рабочей силы среди нанятых людей с использованием платформы 
краудсорсинга Amazon Mechanical Turk. В статье “Asian Faces” часть ImageNet была 
извлечена для формирования новой базы данных, называемой ILSVRC. Эта база данных 
подмножества состоит из 1000 классов, таких как зонтик, футбольный мяч, ноутбук и т. д. 
Каждый класс содержит 1000 изображений. Примерно около 1,2 миллиона обучающих 
изображений, 50000 проверочных изображений и 150000 тестовых изображений. Все 
изображения в разных разрешениях. Поэтому изображения должны быть преведены к 
разрешению 256x256 путем изменения масштаба и обрезки объекта [10]. Например база 
данных для гендерного распределения лиц, называемая U10 Face, состоит из 500 мужских и 
500 женских изображений, которые суммируют до 1000 изображений, подготовленных для 
фазы поезда. Все изображения были загружены из интернета с помощью изображений 
Google. Человеческие лица были извлечены с использованием алгоритма Хаара Каскада, 
предоставленного в библиотеке OpenCV. Неклассифицированные и маленькие 
изображения лица были удалены на этапе последующей обработки.  

2.1 Обучение и вывод на примере статьи про гендерную идентификацию  
Обучение проводилось на трех моделях в течение 100 эпох с размером пакета 16 на 

процессоре Intel i7 - 8700, 16 ГБ оперативной памяти, графическом процессоре Nvidia GTX 
1080. Функция стохастического градиентного спуска (SGD) была использована в качестве 
метода оптимизации для настройки параметров, а скорость обучения установлена на 0,001. 
VGG - 16 достиг максимальной точности 100 % на тренировочном наборе. На рисунке 3 
можно увидеть насколько успешным было обучение [11].  
В дальнейшем на примере этой работы с использованием различных архитектур 

глубинного обучения, будет продолжаться работа над диссертацией по распознаванию 
личности по биометрическим данным, с проведение анализа эффективности. 

 

 
Рисунок 3 
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Заключение 
Пример разработанной сверточной здесь нейронной сети является простым методом 

решения задач классификации изображений. Сверточные нейронные сети достаточно 
успешны, если входными данными являются звуковые данные или изображения. Для 
промышленности особый интерес представляют изображения . Например, при регистрации 
в соцсети обычно загружается фотография профиля , а не запись приветствия. 
По желанию общая архитектура CNN может быть как простой, так и сложной. Нужно 

начать с простой и постепенно настраивать свою модель до удовлетворительного 
состояния. По итогам написания данной статьи и исследования различных источников 
проект будет сознан на основе архитектуры VGG - 16 и Фреймворка Keras. Нет абсолютно 
правильного пути, потому что распознавание лица не является полностью решенной 
задачей. Исследователи продолжают публиковать свои результаты, каждый из которых 
является шагом вперед по сравнению с предыдущими решениями. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о методах повышения надежности электроснабжение 

городского безрельсового электротранспорта. Срок службы большинства силовых 
трансформаторов, как и другого электрооборудования, эксплуатируемого на тяговых 
подстанциях (ТП), значительно выработан, мониторинг состояния и, следовательно, 
диагностика на месте являются важными вопросами для обеспечения надежной работы 
системы электроснабжения.  
Ключевые слова: 
Безрельсовый электротранспорт, тяговая подстанция, повреждения 

трансформаторов, диагностика трансформаторов 
Цель и задачи - выбор эффективного метода и технического решения для диагностики 

силовых трансформаторов, который позволит обеспечить снижение аварийности, 
возникающий при эксплуатации. 
Электротранспорт муниципального предприятия троллейбусного транспорта (МП«ТТ») 

получает питание от распределительных сетей напряжением 6 - 10 кВ. Наиболее 
ответственными элементами ТП МП«ТТ» являются силовые трансформаторы. Отказ 
трансформатора ТП влечет за собой выезд бригады для устранения неполадок, при этом ТП 
остается без резерва и перегружается второй трансформатор. Отказ второго 
трансформатора приведет к остановке всей ТП и нарушение работы электротранспорта, а 
это уже убытки, поэтому важной задачей является периодическая диагностика силовых 
трансформаторов с целью определения их реального технического состояния и 
предотвращения выхода оборудования из рабочего состояния. Для этого необходимо в 
первую очередь определить распространенные виды дефектов силовых трансформаторов и 
выбрать наиболее эффективные методы обнаружения этих дефектов. 
Электрическая энергия, потребляемая троллейбусами, вырабатывается на электрических 

станциях в виде трехфазного переменного напряжения 6 - 10 кВ, далее по кабельным 
линиям напряжение поступает на ТП, где установлены силовые трансформаторы двух 
типов в зависимости от потребляемой мощности это ТМПУ - 1000 и ТМПУ - 2000. 
Анализ данных об отказах силовых трансформаторов ТП МП«ТТ» показывает, что в 

основном повреждениям подвержены трансформаторы, срок службы которых составляет 
около 15 лет. Это можно объяснить тем, что по сравнению с трансформаторами, 
установленными на подстанциях энергосистем и промышленных предприятий, силовые 
трансформаторы ТП работают в более тяжёлых условиях [1]. Нагрузка на сборных шинах 
ТП не остается постоянной, она имеет случайный характер возникновения величины 
потребляемой мощности т.к. непрерывно изменяется число троллейбусов, курсирующих в 
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районе подстанции. Также величина тока, потребляемая каждым троллейбусом, изменяется 
от характера и условий движения, который может находиться в режиме пуска, торможения, 
остановки, подъема или спуска. Изменение нагрузки на шинах также наблюдается и по 
часам суток. Случайный характер возникновения величины нагрузки на систему от 
подвижного состава (ПС), вызывает значительные колебания потребления электроэнергии, 
на что должны реагировать все элементы системы, так как существенное падение 
напряжения питания может привести к снижению тяговых характеристик ПС или даже к 
авариям. 
На основе данных, предоставленных МП«ТТ», за 2008 - 2019 гг. проведен анализ отказов 

в работе силовых трансформаторов. В МП«ТТ» на обслуживании находится 32 
трансформатора типа ТМПУ номинальной мощностью 692 и 1385 кВА, на напряжение 
первичных обмоток 6–10 кВ. Данные по аварийности показывают, что за рассматриваемый 
период было зафиксировано 10 отказов силовых трансформаторов Анализ актов 
дефектации трансформаторов с информацией о проведенных плановых обслуживаний, 
ремонтах и испытаниях позволил выделить основные причины повреждений, вызывающих 
их отказ. Основные причины повреждений трансформаторов представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Причины повреждений трансформаторов на МП«ТТ» за 2008 - 2019 гг. 

 
Так же на основе актов было произведено распределение основных повреждений 

трансформаторов по их видам, представленные на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Основные виды повреждений трансформаторов на МП«ТТ» за 2008 - 2019 гг. 

 
Представленные данные показывают, что наиболее частое, а именно 4 повреждения за 

рассматриваемый период с (2008 по 2019 гг.) это витковое замыкание. Что является 
основной причиной (40 % ) отказов. Также следует отметить, что длительная эксплуатация 
трансформатора с витковым замыканием в обмотках может быть причиной развития 
междуфазного замыкания. Дальнейший анализ поврежденных трансформаторов 
вызванных витковыми замыканиями, показал, что уязвимей всего обмотка высокого 
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напряжения. Вследствие развитий повреждений межвитковой изоляции может привести к 
межсекционному пробою изоляции обмотки или полному выгоранию обмотки с переходом 
на межфазное короткое замыкание. 
В рамках внедрения системы автоматизированного управления необходимо выполнить 

мониторинг режимов работы силовых трансформаторов, учитывающие специфику работы, 
позволяющий в режиме реального времени оповещать дежурный персонал о развитии 
ненормальных режимов работы. Необходима установка устройств позволяющая 
осуществлять мониторинг ненормальных режимов как развитие межвитковых замыканий 
на ранней стадии и передавать текущую информацию на диспетчерский пункт. Устройства 
мониторинга должны учитывать требования правил [2] организации контроля текущих 
параметров работы силового трансформатора, таких как нагрузка, уровень напряжения на 
шинах, температуры и уровня масла. 
На основании анализа отказов трансформаторов и причин их вызывающих, предлагается 

к внедрению устройство, позволяющее вести постоянный мониторинг и эффективную 
диагностику силовых трансформаторов. Главными задачами которого, являются: онлайн 
мониторинг режимов работы трансформатора, обнаружение витковых замыканий на 
начальном этапе повреждения, а также оповещение обслуживающего персонала о 
возникновении этого дефекта и других аномальных режимах работы силового 
трансформатора. Конструктивные особенности и принцип работы предлагаемого 
устройства представлены [3]. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ И ОЖИДАЕМОГО КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА ОТ ЗНАЧЕНИЯ УГЛА УСТАНОВКИ РЕЗЦА ДОЛОТА PDC 

 
Аннотация 
В связи с увеличением добычи нефти и газа прибегают к использованию 

модернизированных устройств и приспособлений. Одним из таких приспособлений 
является долото.  
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Целью данной работы заключается в исследовании зависимость осевой нагрузки и 
ожидаемого крутящего момента от значения угла установки резца долота PDC. 
Исследование дает обзор влияний угла установки резца долота на КПД работы долота с 

горной породы. 
Ключевые слова. 
Долото, горная порода, осевая нагрузка, момент, глубина резания 
В настоящее время существует расчета осевой нагрузки на долота PDC и ожидаемого 

крутящего момента при бурении горных пород различной твердости. Поставленная 
проблема может быть решена на базе проведенных экспериментальных исследований 
работы резца по разрушению горной породы [1] и стендового бурения образца пластично - 
хрупкой породы средней твердости долотом этого типа [2]. 

 Осевая нагрузка на долото может быть рассчитана как сумма осевых сил (сил 
вдавливания) Fgi  

 ,
nz

1






i

i
giP FG  (1) 

где nz – количество резцов долота. 
Крутящий момент, создаваемый действующими на резцы окружными силами Fti, может 

быть рассчитан как сумма крутящих моментов, действующих на каждый резец  

 ),(
1
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nzi
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где Ri – радиус расположения i - ого резца на долоте. 
По результатам исследований работы одиночного резца была установлена зависимость 

осевой и радиальной сил от радиуса R и величины горизонтальной и вертикальной 
проекции площади контакта резца с горной породой [1].  
По результатам стендовых исследований силовой загрузки резцов PDC можно получить 

уравнения регрессии вертикального давления (давления вдавливания) pg=f(R,Sg) и 
горизонтального давления (давления резания) резца на горную породу pt=f(R,St), где R – 
радиус расположения центров тяжести горизонтальной Sg и вертикальной St проекции 
площади контакта резца с горной породой[3]. 
Для того что бы получить значения осевой нагрузки и крутящего момента из 

регрессионных моделей, требуется знать значения площади контакта Sg и St резцов с 
горной породой, которые в свою очередь зависят от от глубины резания p, расположения 
смежных резцов и от их глубин резания. Глубина резания определяется определяется 
проходкой за один оборот долота, количеством резцов, расположенных на одном радиусе и 
их угловым положением в плане долота [4]. 
Глубина резания определяется по следующей формуле: 

,
360

W
p



  (3) 

где δ – проходка за один оборот долота; 
 W – угол на плане долота между соседними резцами, находящимися на одном радиусе. 
Из данной формулы видно, что одним из влияющих на значение глубины резания 

является значение угол на плане долота. Стоит отметить что глубину резания регулируют с 
помощью изменения количества резцов и угла их установки, поэтому при проетирований и 
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изготовлении чертежей строятся специальные схемы. Пример такой схемы показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – План долота 

 
Для определения влияния угла установки резца на долоте на значения осевой нагрузки и 

ожидаемого крутящего момента, воспользуемся формулой 3. Значения проходки за один 
оборот долота примем в диапазоне от 0,5 до 3,0 мм с шагом 0,5. Угол на плане долота 
между соседними резцами будет варьироваться от 10° до 30°. Полученные значения 
указаны в таблице 1. 
Так из таблица 1 видно, что угол установки на плане долота между соседними резцами 

напрямую влияет на значения глубины зарезания. В свою очередь, че выше данный 
показатель, тем выше значения осевой нагрузки и крутящего момента. Следовательно для 
улучшения разрушающей способности долот, используют увеличение угла установки 
резца, что позволяет максимально эффективно воздействовать на горную породу. 

 
Таблица 1. Значения глубины зарезания 

Проходка за один оборот 
долота,мм 

Значения глубины резания 
10° 15° 20° 25° 30° 

0,5 0,013889 0,020833 0,0277778 0,034722 0,041667 
1 0,027778 0,041667 0,0555556 0,069444 0,083333 

1,5 0,041667 0,0625 0,0833333 0,104167 0,125 
2 0,055556 0,083333 0,1111111 0,138889 0,166667 

2,5 0,069444 0,104167 0,1388889 0,173611 0,208333 
3 0,083333 0,125 0,1666667 0,208333 0,25 

 
Так же существую моменты, которые противоречат полученным значениям. Одним из 

таких моментов является твердость горной породы, которую принято характеризовать 
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такими показателями как предел текучести по штампу p0 и твердость по штампу pш. 
Поэтому не смотря на достоверность полученных значений, угловые показатели установки 
резцов дополнительной пересчитываю с учетом коэффициентов, зависящих от типа пород.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛА MQTT 
 В СИСТЕМАХ ИНТЕРНЕТА - ВЕЩЕЙ 

 
 Аннотация 
 Данная статья посвящена протоколу MQTT и его применению в системах Интернета - 

вещей. 
 Ключевые слова 
 Интернет - вещей, IoT, MQTT, Internet of Things, QoS. 
 Протокол MQTT был разработан в 1991 году Энди Стэнфордом - Кларком (IBM) и 

Арленом Ниппером (Eurotech) с целью подключения нефтепроводов через спутниковую 
связь. Этот протокол является протоколом связи типа "машина - машина". Сейчас этот 
протокол широко применяется в системах Интернета - вещей. 

 MQTT был разработан как лёгкий транспортный протокол для публикации и подписки 
на сообщения. В основном он используется для установления соединения с удалёнными 
ресурсами, где требуется передача небольшого объёма данных. Протокол ориентирован на 
данные, в отличие от HTTP, который ориентирован на документы [1]. Схема работы 
протокола представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема работы протокола MQTT 

 
 Протокол MQTT использует паттерн обмена сообщениями Pub / Sub, где клиенты вместо 

того, чтобы сосредоточиться на получении сообщения от конкретного отправителя, 
отслеживают все сообщения по интересующим их темам. Сообщения отправляются 
промежуточному посреднику сообщений (брокеру), на который подписываются 
заинтересованные клиенты. Структура сообщения компактная – заголовок пакета 
составляет всего 2 байта. 

 Каждый клиент должен быть подключён к брокеру сообщений для взаимодействия с 
системой, что иногда делает использование протокола не эффективным, в случаях если 
требуется длительное соединение. Подключение и отключение к брокеру требует 
использование дополнительных ресурсов, что может отрицательно сказаться на 
производительности. 

 На данный момент наиболее широко используется версия протокола MQTT v3.1.1, 
которая реализуется многими брокерами. Версия 3.1.1 вышла 7 ноября 2014 года. 3 апреля 
2019 года MQTT v5.0 стал официальным стандартом OASIS, принёсшим множество новых 
функций, таких как: общие подписки, ограничение длительности сессии и ограничение 
длительности доступности сообщения. 

 Часто MQTT cсравнивают с очередями сообщений, но протокол напрямую не связан с 
ними. Хотя некоторые версии протокола могут реализовывать компоненты, которые имеют 
сходное поведение с очередями, это не основная возможность MQTT. 

 В очередях сообщений сообщения сохраняются в очереди до тех пор, пока потребитель 
не получит сообщение. В MQTT сообщения, поступающие в тему без каких - либо 
подписчиков, не сохраняются в очередях (если не включён постоянный сеанс, где все QOS1 
и QOS2 сообщения, которые ещё не подтверждены или пропущены, сохраняются до 
прочтения клиентом). 

 Сообщения в очередях могут использоваться одним клиентом. В MQTT сообщение 
может иметь несколько абонентов. Очереди сообщений и Pub / Sub сообщения – это два 
совершенно разных шаблона обмена сообщениями. 
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 Самое большое отличие от очередей состоит в том, что они должны быть явно созданы и 
также должны быть названы. У MQTT другой механизм работы – темы гибки и создаются 
на лету под древовидную структуру. 

 Доставка сообщений может быть достигнута на трёх различных уровнях, в зависимости 
от варианта использования. QoS может различаться для подписки и публикации. Ниже 
показано, как работают различные уровни [2]. 

 Уровень QoS0 позволяет сообщению быть опубликованным или полученным не более 
одного раза. Схема обмена сообщениями при использовании уровня QoS0 представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 Уровень QoS0 

  
 Уровень QoS1 допускает, что сообщение будет опубликовано или принято по меньшей 

мере один раз, то есть отправитель сохранит сообщение и, вероятно, повторит процедуру, 
если он не получит подтверждение. Схема обмена сообщениями при использовании уровня 
QoS1 представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Уровень QoS1 
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На уровне QoS2 сообщение будет опубликовано или принято ровно один раз и будет 
включать в себя дополнительный этап проверки для передаваемого сообщения. Схема 
обмена сообщениями при использовании уровня QoS1 представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4 Уровень QoS2 

 
 Семантика тем MQTT часто упоминается как древовидная структура, которая разбита на 

уровни. Темы, определённые клиентами – это UTF - 8 строки, которые обрабатываются 
брокером для фильтрации сообщений. Каждая тема состоит из одного или нескольких 
уровней темы. Уровни тем разделены косыми чертами " / ". 

 При подписке на раздел существуют специальные символы, которые можно 
использовать в качестве подстановочных символов. MQTT поддерживает два типа 
подстановочных знаков. Одноуровневый подстановочный знак “+” и многоуровневый 
подстановочный знак “#”. 

 Использование MQTT обуславливается тем, что в системах Интернета - вещей не всегда 
можно добиться надёжного соединения. Протокол использует небольшой объём данных, 
что позволяет с лёгкостью считывать показания датчиков / устройств Интернета - вещей не 
нагружая сеть. По этой причине практически большинство систем Интернета - вещей 
используют этот протокол для коммуникации между устройствами [3]. 
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КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения высокого качества 

процессов ТО и ТР автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации на основе 
методов статистического управления качеством. Критерий оптимизации является минимум 
функции полной вероятности брака процессов ТО и ТР автотранспортных средств, а 
оптимизируемыми факторами параметры плана контроля используемых методов 
статистического управления качеством. Расчет критерия выполняется методом 
статистических испытаний. 
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Изменение значений параметров технологического процесса (ТП) технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автотранспортных средств (АТС) является 
случайным процессом. Результатами контроля является заключение о статистической 
управляемости операций ТП ТО и ТР АТС. Распространенными методами статистического 
регулирования ТП ТО и ТР АТС являются контрольные карты Шухарта (КК) [1, 2]. 
Оценкой эффективности применения КК является оперативная характеристика [3], 
показывающая зависимость вероятности принятия решения о разладке процесса от 
изменения выборочной статистики. Для оценки способности обнаруживать разладку по 
времени используют среднюю длину серии (СДС) выборок разлаженного ТП. 
Однако характеристикой, наиболее полно отражающей качество системы 

статистического управления процесса, является полная вероятность брака (ПВБ) [1]. 
Следовательно, в качестве критерия эффективности указанной системы «ТП ТО и ТР АТС 
– система статистического контроля» целесообразно использовать условие: 

  min
,..,1

 
NXX

p , (1) 

где p - полная вероятность брака, X1,…,XN – множество управляемых параметров 
системы управления качеством. 
ПВБ p с учетом двух состояний ТП — статистически управляемого и неуправляемого 

состояний, определяется как [1]: 

1100 qpqpp  , (2) 
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где q0, q1 - вероятности брака при статистически управляемом и неуправляемом 
состояниях ТП. 
Вероятности q0, q1 при статистически управляемом и неуправляемом состояниях ТП по 

одному параметру определяются по статистическим данным согласно выражению: 

      
В

Н

T

T
XX dXMXfq 101010 ,,1  , (3) 

где     1010 ,, XXMXf   - функция плоскости распределения вероятностей параметра Х с 
математическим ожиданием  10XM  и средним квадратическим отклонением  10X , 
индексы «0» и «1» соответствуют статистически управляемому и неуправляемому 
состояниям, TН, TВ – нижняя и верхняя границы поля допуска параметра. 
Стационарные вероятности Марковского процесса в статистически управляемом 0p  и 

неуправляемом 1p  состояниях определяются как [1]: 
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где λ12– постоянная потока разрегулировок ТП, λ23 - постоянная потока перехода в режим 
регулировки технологических операций в разлаженном состоянии, λ31 - постоянная потока 
восстановления, λ13 - постоянная потока ложных сигналов о разрегулировках ТП; L1 - СДС 
выборок технологического процесса в статистически неуправляемом состоянии 

определяются как 


1
1

1L , β - вероятность ошибки 2 - го рода. Расчет β зависит от 

выбранного метода статистического управления. Например, для контрольной карты 
среднего X  с учетом погрешности средства измерения β при независимости погрешности 
измерения и контролируемого параметра примет вид: 
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где   - среднее квадратическое отклонение погрешности измерения контролируемого 
параметра, aВ , aН - верхняя и нижняя границы регулирования на КК соответственно; XF  — 

функция распределения X ; n – объем выборки,   - текущее положение статистики, X  - 
среднее квадратическое отклонение X . 
На рис. 1 показана зависимость ПВБ для карты X  от смещения среднего от номинала 

для объема выборки n, 01,00 q ; 1,01 q ; 101 T ; λ12=5; λ13=4; λ31=10. Как следует из 
анализа зависимости представленной на рис. 1 ПВБ имеет максимум, исходя из этого 
критерий (1) целесообразно представить в виде: 
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Подставляя выражение (2) в (6), учитывая параметры оптимизации приведенные в (5), 
критерий (6) для M контролируемых параметров примет вид: 
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Рис. 1. Зависимость ПВБ от смещения среднего для заданного объема выборки 

 
В работе предложен минимаксный критерий оптимизации системы статистического 

управления качеством процессов ТО и ТР АТС. Полученные выражения позволяют 
выполнить расчет критерия качества регулирования, полной вероятности брака, 
применительно к процессам ТО и Р АТС с учетом заданных статистических характеристик 
параметров качества рассматриваемого ТП и погрешности измерения контролируемого 
параметра. 
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ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ 

 
Аннотация 
Цель исследования – подробное изучение и анализ восприятия слухом различных звуков, 

в том числе и музыкальных. В статье акцентируется внимание на психологии восприятия 
музыки и влияние музыки на эмоциональную сферу человека. Научная новизна 
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заключается в уникальности и неповторимости анализа человеческим слухом различных 
звуков. 
Ключевые слова 
Музыка, звук, слух, эмоции, пространство. 
 
Общее представление о звуке 
В музыке есть множество аспектов изучения, а конкретные психические влияния мало 

известны современной науке. Влияние музыки, звука и вибрации затрагивает чувства 
человека снаружи; но остается недопонимание в области определения источника влияния, 
приходящего изнутри. Психическое влияние музыки таится в источнике, откуда 
происходит звук. 
Звуковые волны - это физическое явление, происходящее в различных агрегатных 

состояниях вещества. Человека всегда окружали звуки. Музыки не существовало, но вокруг 
существовало пение птиц, журчание ручья, шорох хвороста. Все эти звуки были вокруг 
человека и сообщали ему об окружающем пространстве. На основании врождённого и 
приобретённого опыта, человек воспринимает звуки по - разному. [1] 
Ухо человека имеет сложное устройство. Колебания воздуха приводит барабанную 

перепонку в движение. Но наружные части уха (ушная раковина, наружный слуховой 
проход, барабанная перепонка) не являются основными показателями успешного 
функционирования. Реакция барабанной перепонки в ответ на изменения давления воздуха 
- начало процесса, приводящей к восприятию звука. 
Стимулы, вызывающие слуховые ощущения, представляют собой волны, которые 

образуются в результате колебаний частиц воздуха. Колебания любого предмета вызывают 
последовательное рождение уплотненных и разряженных участков в воздухе, которые в 
виде последовательных волн распределяются в природе. 
Значение уха - преобразовать колебания в нервные импульсы. Слуховое восприятие 

зависит от характеристик звуковой волны. Например, громкость звука вычисляется 
амплитудой волны, а его высота - частотой колебаний; тембр звука, который описывает 
инструмент, подчиняется числу и интенсивности образующихся гармоник (обертонов). 
Известно, что человеческое ухо безболезненно воспринимает звук, насыщенность 

которого в множество раз превышает насыщенность чуть слышимого звука. В 
логарифмическом масштабе эта разница составляет 12 бел или 120 децибел. [2] 
Музыка, либо любой звук, действуют как факторы физические (то есть как определённой 

частоты колебания), а также имеют своеобразный психоэмоциональный ассоциативный 
ряд.  
Воспринимаемый человеческим ухом диапазон лежит в пределах от 20 колебаний в 

секунду (20 Гц), до 20 тысяч колебаний в секунду (20000 Гц). Колебательные процессы с 
частотами ниже 20 Гц (инфразвуки) не ощущаются слухом. Физическая сущность 
инфразвука схожа с физической сущностью звука. Инфразвук, как низкочастотный 
волновой процесс, имеет некоторые особенности. Волны низкой частоты отличаются 
большой проникающей способностью и распределяются на дальние расстояния (десятки 
тысяч километров). Подобные волны человек не слышит, но они имеют конкретное 
влияние. Интенсивные низкочастотные волны вызывают сильную боль в ушах, нарушение 
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работы органов равновесия. Совпадение частот инфразвука с резонансными частотами 
внутренних органов приводит к трагическим последствиям. [3] 
Людей окружают инфразвуки. Инфразвуковые колебания рождаются при порывах ветра, 

движении человека и животных, при работе транспорта и промышленных объектов. 
Мощные инфразвуковые волны (0,1 - 0,5Гц) сопровождают извержения вулканов, 
землетрясения, цунами, приливы, штормы, смерчи и т.п. 

 Ультразвуком, или «неслышимый звук», можно считать колебательный процесс, 
реализующийся в конкретной среде, частота колебаний его выше верхней границы частот, 
воспринимаемых при передаче по воздуху ухом человека. Физическая сущность 
ультразвука, не имеет различий от физической сущности звука. Выделение это в отдельное 
определение имеет отношение с его субъективным восприятием ухом человека. 
Ультразвук, наряду со звуком, является обязательным компонентом естественной звуковой 
среды. 
Звук, определенный колебаниями может передаваться в виде волн, позволяющих судить 

о свойствах источника этих колебаний.  
В пожилом возрасте функционирование процессов в головном мозгу замедляется. 

Человек перестаёт воспринимать ритмичную музыку, выбирая спокойные композиции. Это 
следует из того, что мозг не успевает обрабатывать быстро изменяющуюся информацию. С 
течением времени музыка приобретает более быстрый и агрессивный темп. Это дало 
людям новые ритмы 140 - 160 ударов в минуту и т.д. Организм человека не приспособлен 
существовать в подобных ритмах всегда. Под влиянием этой скорости люди получают 
серьёзные нарушения в центральной нервной системе, сне, приобретение депрессии, 
повышение раздражительности. [4] 
Психология восприятия музыки. 
Психологии музыкального восприятия изучает проблемы восприятия слушателями 

музыкального произведения в деталях и полностью, формирование конкретного звукового 
процесса: психологические предпосылки, художественное эстетическое переживание, 
оценку, адекватность восприятия авторского замысла; последовательность ощущения 
отражения в музыкальном произведении и в строении определенных моментов. Анализ 
психологических процессов музыкального настроения позволяет определить 
психологическую свойства музыкально - слуховой деятельности. 
Пространственные ощущения, представления и соответствие, создающиеся при 

восприятии музыки, воспринимаются естественным образом. Сочетание пространственных 
представлений, связанных с музыкой, имеет много различных впечатлений: от абстрактных 
до конкретных, от непосредственно связанных с пространством до условных, от 
опирающихся на звуковую локализацию, на пространственные свойства определенного 
отзвука, до компонентов, где исходным моментом является время. 
Важнейшее значение считается участие в элементарном звуковом исследовании 

рождение художественных ассоциаций, объединяющих разнообразные представления в 
одну общую явление. 
Способствуя реализации слуховых и звуковых образов, пространственные элементы 

восприятия способствуют множественному отражению «реалистичности в музыке, 
«преодолению» её слуховой, чувственной особенности. 
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Значение ассоциаций при передачи музыкальной программы, определение музыкальных 
образов у слушателя часто становилась объектом изучения в работах по теории и эстетике 
музыки. Существует мнение, что ассоциации представлений – наиболее обязательная 
составляющая полноценного эстетического восприятия произведений искусств.  
Таким образом, при определении произведений искусства существует способность (при 

всей удаленности материала искусства от явлений) «угадывать» явления по 
неопределенным, но ощущаемым моментам, которые интуитивно обозначил автор 
произведения. 
Обороты, используемые в жизни и в искусстве приобретают иной материал, так 

называемые инновационные неординарные формы, для того, чтобы слушатель, зритель, 
читатель не осознал, откуда взяты данные обороты и материал, чтобы они действовали 
через сферу эмоций. Особенно это относится к музыке. [5] 
Влияние музыки на эмоциональную сферу человека. 
Эмоция - особая форма психического отражения, которая во время прямого переживания 

отражает не объективные явления, а субъективное к ним отношение. Эмоция - это то, что 
переживается как чувство, которое мотивирует, подготавливает и ориентирует восприятие, 
мышление и действия. Любой момент данного определения помогает понять природу 
эмоций. Эмоция мотивирует. Она активизирует энергию, которая в определенный момент 
воспринимается как мысль к реализации действия. Эмоция отвечает за мыслительную и 
физическую активность человека, указывает направление. Эмоция управляет, отсеивает 
восприятие человека. Отличительной чертой эмоций является то, что они конкретно 
отражают важность действующих на человека объектов и ситуаций, определенным 
отношением их объективных параметров к необходимости субъекта. Эмоции реализуют 
деятельность связи между действительностью и потребностями. 
Множество явлений с эмоциями. Они нередко рождаются неожиданно и зависят от 

случайных внешних факторов. Но и эмоции, и общие ощущения рождаются в числе 
мотивации как выражение конкретного состояния внутренней среды через возбуждение 
определенных рецепторов. Следовательно, данное отличие условно и обуславливается 
свойствами изменения внутренней среды. 
Выражение эмоций средствами музыки имеет давнюю традицию, уходящую к учению 

древних греков. По Аристотелю, музыка реализует движение, любое движение несет в себе 
энергию, содержащую этические свойства. Подобное стремится к подобному, и поэтому 
человек будет получать наслаждение от музыки в том объеме, в какой музыка 
соответствует его характеру или настроению в данный момент. [6] 
Ученые теории аффектов определяли, при каких обстоятельствах надо употреблять 

различные музыкальные формы, чтобы возбудить в слушателях определенную эмоцию. 
Теоретик Кванц в трактате описал подробное выражения чувств в музыке. Он определил 

признаки, на основании которых можно вычислить господство аффект в музыке. Это 
можно узнать:  

1. По тональности, мажорная или минорная. Мажор часто используются для 
выражения весёлого, бодрого серьёзного, возвышенного, минор же для выражения ласки, 
грусти и нежности. 

2. Связанные, близко лежащие интервалы выражают ласку, печаль, нежность. 
Напротив того, ноты кратко отрывистые, состоящие из отдельных скачков, выражают 
весёлое и грубое. Пунктирные и выдержанные ноты определяют серьёзное и патетическое, 
а смешение длинных нот, целых и половинных с быстрыми - величественное и 
возвышенное.  
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3. Чувства определяются по диссонансам. Они реализуют не одинаковое, но всегда 
отличные друг от друга воздействия. [7] 
Анализируя законченности музыкальной выразительности со стороны теории аффектов, 

английский исследователь Дж.Хэррис отмечал, что выражаемая в музыке эмоция всегда 
связана с определенной идеей и что сама идея несёт в себе конкретное настроение. 
Цель музыки - возбуждать аффекты, которые могут соответствовать идее. На основе 

внутреннего естественного сходства конкретные идеи возбуждают в нас конкретные 
аффекты, под воздействием которых, в свою очередь, возникают соответствующие идеи. 
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характеристиками достоверности являются абсолютные средние риски первого и второго 
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первого и второго рода 
 
Метрологическими характеристиками системы диагностирования технического 

состояния автотранспортного средства (АТС) являются вероятности ошибок первого и 
второго рода [1]. В отличии от соответствующих вероятностей при контроле технического 
состояния, под вероятностью ошибки первого рода P1 при диагностировании считают 
вероятность недостаточно подробного обнаружения отказа в системах и узлах АТС [2,3]. 
Т.е., вместе с отказавшим элементом в их число попадает и исправный узел. Вероятность 
ошибки второго рода P2 при диагностировании соответствует неправильному 
обнаружению места неисправности [2,3]. 
Контроль технического состояния АТС целесообразно проводить по минимальному 

числу параметров, в крайнем случае одному, так как целью контроля по параметрам 
безопасности является определения одного из 2 - х возможных состояний АТС: 
работоспособное или неработоспособное [1,2]. При диагностировании число измеряемых 
параметров будет увеличиваться пропорционально количеству систем, узлов и агрегатов 
АТС, в которых определяется наличие отказа [3]. 
Для расчета значений P1, P2 необходимо определить глубину диагностирования АТС, 

сформировать перечень измеряемых параметров, определить их допустимые значения и 
метрологические характеристики средств технического диагностирования [2]. При 
увеличении глубины диагностирования будет увеличиваться размерность задачи расчета 
P1, P2. 
Общий вид зависимостей для расчета вероятностей ошибок первого и второго рода при 

диагностировании примет вид: 
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где ДiX  - допуск на i - й измеряемый параметр, iX , iY  - истинное значение и результат 
измерения i - го измеряемого параметра, n - количество диагностических параметров. 
Общепринятой практикой управления метрологическими характеристиками системы 

диагностирования АТС является введение контрольных допусков с целью снижения 
вероятности ошибки второго рода за счет увеличения вероятности ошибки первого рода. 
Для расчета P1, P2 с учетом контрольных допусков в выражениях (1) необходимо заменить 
условия сравнения Дjj XY   на КДjj XY  , где КДjX  - величина контрольного допуска на 
i - й диагностический параметр. 



36

Основным методом решения задач расчета P1, P2 является метод статистических 
испытаний. Методика расчета вероятностей P1, P2 включает следующие этапы: 

1. Генерация матрицы псевдослучайных чисел Х, моделирующей закон распределения 
 nX,...,X,Xf 21 . Размерность Х - nm , где m – число строк, задает количество сочетаний 

значений диагностических параметров, n – количество столбцов, соответствует числу 
диагностических параметров. 

2. Генерация матрицы псевдослучайных чисел X , моделирующей закон 
распределения погрешностей измерения  nX,...,X,Xf  21 . Размерность Х, X  должна 
быть одинаковой. 

3. Расчет матрицы /X , как поэлементной суммы j,ij,i
/

j,i XXX  . /X  моделирует 

закон распределения  nn XX,...,XX,XXf  2211 , т.е. результатов измерений значений 
диагностических параметров. 

4. Формирование векторов - столбцов ДX , НДX , элементами которых являются «1» и 
«0». Единичное значение соответствует попаданию точки в многомерном пространстве 
параметров до проведения измерения в границы поля допуска. Нулевое значение 
соответствует выходу значения хотя бы одного параметра за границы поля допуска. Расчет 
ДX , НДX  выполняется по формулам: 
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5. Формирование векторов - столбцов /
ДX , /

НДX , элементами которых являются «1» и 
«0». Единичное значение соответствует попаданию точки в многомерном пространстве 
параметров после проведения измерения в границы поля допуска. Нулевое значение 
соответствует выходу значения хотя бы одного параметра за границы поля допуска после 
проведения измерений. Расчет /

ДX , /
НДX  выполняется по формулам: 
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6. Расчет вероятностей усредненных ошибок первого и второго рода, с учетом матриц 
полученных по формулам (2), (3), как: 
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7. Оценка погрешностей 1Р , 2Р  расчета P1, P2. Пункты 1 - 6, с учетом зависимостей 
(2) - (4), повторяются M раз и полученные значения обрабатываются как результаты 
прямых многократных равноточных измерений. 
Разработанная методика позволяет рассчитать вероятности ошибок первого и второго 

рода при диагностировании технического состояния АТС с учетом законов распределения 
вероятностей диагностических параметров, погрешностей их измерения, глубины 
диагностирования АТС и заданных контрольных допусках диагностических параметров. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена методам интерактивного обучения, направленных на решение 

актуальных отраслевых задач в области металлургии. Использование интерактивных 
методов при подготовке специалистов в области металлургии способствует пониманию 
сущности своей будущей профессии, выявлению талантов из числа студентов, повышению 
их уровня адаптации и успешной самореализации в профессиональной деятельности. При 
решении отраслевых задач (кейсов) студенты рассматривают различные гипотезы, 
предлагают наиболее эффективную технологию, а также план реализации предлагаемого 
проекта. 
Ключевые слова 
Металлургия, кейс - метод, проблема, гипотеза, проект. 
 
Студенты Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» в этом году 

впервые приняли участие в Международном чемпионате по технологической стратегии 
Metal Cup». Это профессиональное командное соревнование молодежных команд 
технических вузов и учреждений СПО по решению актуальных отраслевых задач (кейсов) 
и разработке проектных решений в промышленности.  
Сегодня металлургия ушла далеко от стереотипов и образов грязного и пыльного 

производства. Это высокотехнологическая отрасль, демонстрирующая уверенный рост 
количества передовых и инновационных технологий. Рост потребления стали в 
долгосрочной перспективе в 1,5 раза к 2050 году за счет: роста потребления традиционных 
секторов (удовлетворение растущего населения и урбанизации); возрастающего 
потребления в новых секторах экономики (ВИЭ, новый транспорт); рост потребления в 
развивающихся рынках; сложности замещения альтернативной продукцией. 
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Для развития аналитического, инновационного, экономического, психологического 
мышления в последнее время широко используется кейс – метод. Основными 
особенностями кейс - метода являются отсутствие единственно верного решения; 
конкуренция среди участников; ограниченность во времени; работа в позиции топ - 
менеджера. 
Кейс - это реальная задача из деятельности компании или целой отрасли. В кейсе 

описываются условия работы, обстановка и взаимоотношения именно так, как это есть на 
самом деле. Этот метод позволяет проиграть разнообразные должностные и личностные 
роли, освоить их, создавая будущую модель взаимодействия людей в производственных 
ситуациях: 
 капитан команды направляет, следит за работой, разрешает конфликты; 
 технолог оценивает, анализирует, делает прогнозы; 
 экономист оценивает и делает выводы; 
 маркетолог описывает потребителя, выделяет преимущества. 
Перед началом решения кейса необходимо обеспечить студентов рекомендациями, в 

которых отразить следующие ключевые моменты: 
1. при чтении кейса студенты должны найти ключевую проблему кейса; 
2. представить график «Диаграмма Исикава» (рыбья кость). Работая по графику, 

участники смогут структурировать материал кейса и отделить причины от следствий, 
выделить ключевую проблему. Причины должны быть факторами возникновения 
ключевой проблемы, а не наоборот. 
Например, при решении кейса по переработке пыли сталеплавильного производства 

ОЭМК, составляя график Исикавы была выбрана основная проблема: пыль негативно 
влияет на экологию города, а способы ее утилизации малоэффективны. Отталкиваясь от 
проблемы были выявлены основные причины ее возникновения: 
 перевозка и хранение губительно влияет на экологию и качество жизни населения 

←недостаточная герметичность транспорта, невозможность извлечения пыли из отвалов; 
 использование больших территорий под отвалы ←захоронение отходов в слои 

почвы, выгрузка на поверхность; 
 низкая прибыль ←высокая стоимость реализации технологии; отсутствие гарантии 

решения экологической проблемы;  
 выделение пыли в отходы ←неэффективное использование необработанной пыли в 

производстве, не цикличность производства. 
3. представить методику постановку цели по SMART; 
4. представить трансформацию графика Исикавы в Пирамиду Минто. Пирамида - это 

производная графика Исикавы. Если перевернуть график Исикавы, то проблема встанет на 
место цели, а причины на место задач. Таким образом, если решая задачи мы достигаем 
цели, то устраняя причины - нейтрализуем проблему; 

5. представить варианты решения (гипотез), используя методы: ранжирование, 
матрица BCG, SWAT анализ. 

6. проанализировать и подробно описать гипотезы, обосновать выбор эффективной 
технологии по решению кейса, предложить план реализации предлагаемого проекта. 
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Поскольку речь идет о неоднозначных решениях, оценивание результатов выполнения 
заданий необходимо проводить экспертными группами и разрабатывать 
стандартизованные методики для работы экспертов. 
Участники Международного чемпионата получают бесценный опыт, свежие решения, 

только яркие эмоции и заряд энергии, а также возможности взаимодействия с 
представителями предприятий. 
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ОСНОВНОЙ МЕТАЛЛ ПРИРОДЫ 
 

Аннотация 
Железо было и остаётся главенствующим элементом природы, широко 

распространённым в ней. Биологические функции, влияние на живые организмы. Свойства 
металла – железа. Месторождения железной руды. Предприятия по её переработке, меры 
по обеспечению безопасной работы на этих предприятиях. 
Ключевые слова 
Железо, металл, месторождения, руда, металлургия. 
Железо - (лат. Ferrum) химический элемент с порядковым номером 26, атомной массой 

55,847. Обычно образует соединения в степени окисления +2 и +3. В периодической 
таблице Менделеева железо находится в VIII группе в четвертом периоде. Железо высокой 
чистоты - это яркий серебристо - серый пластичный металл, который хорошо подходит для 
различных методов обработки. Железная руда является важным ископаемым продуктом, 
который человечество начало эксплуатировать много веков назад. 
Железо широко распространено в земной коре - оно составляет около 5,1 % земной коры. 

Известно большое количество железосодержащих руд и минералов. Железорудные 
месторождения образуются в разных геологических условиях, это связано с разнообразием 
состава руд и условий их залегания.  
Большие запасы железной руды находятся на Урале. Крупные залежи железной руды 

находятся вблизи Курска, на Кольском полуострове, в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке. 
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Железо присутствует в организме всех растений и животных в качестве микроэлемента 
(в среднем около 0,02 % ). Основной биологической функцией железа является участие в 
транспорте кислорода и окислительных процессах. Суточная потребность человека в 
железе (6 - 20 мг) покрывается в избытке продуктами питания. В организме обычного 
человека содержится 4,2 г железа, в 1 л крови – около 450 мг. При недостатке железа в 
организме развивается железистая анемия, которую лечат железосодержащими 
препаратами. Чрезмерные дозы железа (200 мг и выше) могут оказывать токсическое 
действие. Железо также необходимо для нормального развития растений, поэтому 
существуют микроудобрения на основе препаратов железа. 
Железо – серый металл. В чистом виде он довольно мягкий, податливый и пластичный. 

Температура плавления железа составляет 1539°С. Механические свойства железа зависят 
от его чистоты - содержания даже в очень небольших количествах других элементов. 
Во влажном воздухе железо корродирует. Как и другие металлы, реагирует с простыми 

веществами. Реакция железа с галогенами происходит при нагревании. Среди реакций 
взаимодействия железа со сложными веществами особую роль играют реакции 
восстановления металлов, находящихся в ряду активности правее него. Железо в 
отсутствие примесей стабильно в воде и в разбавленных щелочных растворах. 
Основным промышленным методом производства железа является его производство в 

виде различных сплавов. Чугун производится доменным способом, а сталь - мартеновским, 
конверторным и электроплавлением. Максимально допустимое содержание вредных 
примесей и требуемое содержание легирующих элементов устанавливаются для каждой 
марки стали. 
Металлоинвест является одним из крупнейших производителей железа в мире. 

Компания включает в себя Лебединский ГОК и Михайловский ГОК – два крупнейших в 
России комбината по добыче и переработке железной руды, металлургические предприятия 
– Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская сталь. Месторождения, 
разрабатываемые ГОКами, расположены в одном из крупнейших железорудных бассейнов 
в мире - Курской магнитной аномалии и состоят в основном из магнетитовых руд со 
средним содержанием железа 34–39 % . После проведения горных работ в карьерах, руда 
транспортируется на обогатительные фабрики. После соответствующей обработки 
получается железорудный концентрат, из которого производятся окатыши, горячее 
брикетированное железо. ОЭМК - единственное в России металлургическое предприятие 
полного цикла, которое внедрило технологию прямого восстановления железа и выплавки 
стали в электропечах. Это позволяет получать металлы, практически не содержащие 
вредных примесей и остаточных элементов. 
Пыль, аэрозоли от частиц железа и его соединений попадают в атмосферу рабочей зоны 

на металлургических предприятиях. При воздействии на кожу возможен аллергический 
дерматит, вдыхание такого воздуха вызывает раздражение дыхательных путей, разрушение 
легких. Меры по обеспечению безопасной работы в атмосфере с высоким содержанием 
частиц железа и его соединений - очистка воздуха от вредных примесей, эффективная 
вентиляция помещения и использование защитной одежды и защитных очков. 
Профилактические меры по обеспечению безопасных условий труда при воздействии 
железа и его соединений определяются нормативными документами в отношении 
конкретных условий производства. 
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Не существует отрасли, которая бы не потребляла черные металлы. Известно, что 
производство металла – сложная работа. Но, несмотря на это, молодые люди приходят в 
металлургию, становятся настоящими металлургами, испытывают гордость за свою 
тяжелую, но столь необходимую работу. 
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Дизайн системы – это высокоэффективный способ обеспечить стандартизированный, 

согласованный внешний вид и ощущение на всех экранах и устройствах. Это, в свою 
очередь, помогает уменьшить путаницу пользователей, повысить удовлетворенность и 
помочь вашему бренду создать лояльную аудиторию. 
Для большинства ведущих компаний системы проектирования реализованы в виде 

многоразового набора компонентов в React, Vue, Angular. Это имеет смысл, поскольку 
позволяет разработчикам совместно и повторно использовать компоненты для создания 
различных приложений, что повышает скорость разработки, а также согласованность 
пользовательского интерфейса. 
Есть несколько способов сделать это. Одним из них является сервис Bit [1] для обмена 

готовыми компонентами. 
Он оптимизирует разработку компонентов, повторное использование, обновление и 

документацию, чтобы компоненты системы проектирования могли использоваться для 
создания приложений. 
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Инструмент CLI Bit [2] помогает разрабатывать, изолировать, создавать версии и 
публиковать компоненты в проекте. Он также управляет изменениями компонентов (с 
автоматизированным управлением зависимостями) в различных приложениях. 
Рассмотрим, как этот современный инструмент может помочь решить несколько 

основных проблем при построении вашей системы компонентов React: 
 - разработка и публикация компонентов; 
 - документирование и переиспользование компонентов; 
 - управление состоянием и обновления компонентов. 
Много написано о построении многоразовых компонентов React. Кроме того, 

существуют отличные рекомендации по созданию повторно используемых компонентов в 
React. 
Компоненты могут быть связаны своим контекстом различными способами: 

зависимостями, построением конфигурационных элементов, стилями, состояниями и т.д. 
Наиболее важной частью многоразовых компонентов является изоляция. 
Основная функциональность Bit - изолировать компоненты от проекта. 
Для этого он помещает каждый компонент в "Контейнер" под названием "Капсула". 

Каждый контейнер автоматически включает все файлы компонентов, зависимости и 
конфигурации. Bit оптимизирует этот процесс для вас почти полностью. 
Он автоматически определяет файл и зависимости каждого компонента. И, это помогает 

вам узнать о других видах связи, чтобы вы могли улучшить. 
Рассмотрим пример работы. Bit отсканировал папку и идентифицировал компоненты. Он 

проанализировал код каждого компонента, чтобы решить, есть ли у него какие - либо 
дополнительные зависимости, такие как внешние файлы пакетов. Затем каждый компонент 
помещают в капсулу. 
В любое время команда bit status позволяет просмотреть состояние всех компонентов в 

проекте. Это поможет узнать, успешно ли все компоненты изолированы, обновлены ли 
версии и проходят ли они сборку и тестирование изолированно. Это очень полезно для 
разработки многоразовых компонентов так как помогает узнать о связи между каждым 
компонентом и проектом. 
Поскольку Bit.dev является центром повторного использования компонентов, он также 

предоставляет домашнюю документацию по компонентам с автоматически извлеченными 
ссылками на API (react doc gen) [3], визуальными примерами, результатами тестирования и 
т.д. 
При работе со многими компонентами очень важно иметь возможность найти нужные 

компоненты. 
Для этого Bit.dev предоставляет функцию поиска, построенную для компонентов. Он 

позволяет выполнять поиск по меткам компонентов, контексту и даже размеру бандла. 
Из bit.dev каждый компонент становится автономным для использования одним из двух 

способов: 
 - установите его с помощью npm или yarn непосредственно из реестра bit.dev; 
 - используйте bit import для источника компонента в другом проекте. 
Система проектирования — это больше, чем библиотека. Это больше, чем цвета ваших 

компонентов. Это постоянно растущий и постоянно развивающийся источник базовых 
компонентов, из которых состоит весь опыт работы с продуктом. 
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Традиционные библиотеки заставляют выпускать новую версию всей библиотеки при 
каждом обновлении компонента. Это вредит пользователям библиотеки. 
С помощью облачной библиотеки можно просто обновить один компонент. Кроме того, 

можно убедиться, что этот компонент обновляется в каждом приложении. 
Для обновления компонента в Bit.dev необходимо опубликовать новую версию. Это 

означает использование bit tag для переноса версии, использование bit status для просмотра 
зависимых компонентов, которые также требуют переноса, и публикацию обновления [4]. 
Теперь доступно обновление только для этого компонента. Пользователям, не 

использующим компонент, не придется без причины обновлять всю библиотеку. 
Если доступна новая версия компонента, пользователи проектов могут импортировать ее 

в свои проекты с помощью bit import и обновить компонент. 
Bit дает вам возможность создавать, выпускать, организовывать и повторно использовать 

компоненты практически в любом масштабе. Интегрированный с GitHub, он обеспечивает 
контроль и управление процессом внедрения и обновления компонентов в приложениях. 
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Железнодорожный транспорт перевозит 75 % грузов и 40 % пассажиров от общего 
пользования транспорта в РФ. Такие объемы перевозок связаны с большим потреблением 
природных ресурсов, что приводит к существенным выбросам загрязняющих веществ в 
биосферу. На данный момент есть ряд нерешенных проблем: 

 - замена тепловозов электровозами, что позволит нам уменьшить загрязнение воздуха 
отработавшими газами дизельных двигателей; 

 - снижение выбросов токсичных веществ тепловозами, за счет уменьшения их 
образования в цилиндрах двигателей; 

 - обезвреживание отработавших газов. 
Источниками загрязнения окружающей среды являются нижеперечисленные объекты 

железнодорожного транспорта: 
• Магистральные и маневровые локомотивы. В ходе работы магистральных тепловозов 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 200 тыс. т. , из них 98 % это 
отработавшие газы, аналогичные по своему составу выхлопам автомобильных дизелей. 
Работа маневровых тепловозов происходит в переменных режимах с частыми троганиями, 
ускорениями и торможениями, в таких случаях выброс отработавших газов значительно 
возрастает.  
• Вагоны с токсичными грузами и нефтепродуктами. К данным видам вагонов 

предъявляются жёсткие требования по искробезопасности и устойчивости к образованию 
электростатических разрядов. Во время использования таких вагонов нельзя нарушать 
основные правила безопасности, поскольку это может повлечь за собой образование 
взрывоопасных паров, воспламенение которых происходит при наличии небольшой искры. 
Эксплуатация цистерн, которая нарушает основные правила безопасности, приводит к 
повреждению резервуаров, потере товара, а также наносит ущерб окружающей среде и 
человеческому здоровью. 

 

 
Рис.1.Авария при сходе цистерн со сжиженным газом в Болгарии 10.12.2016г. 

 
• Пассажирские вагоны, использующие печное отопление. 
На текущий момент не все пассажирские вагоны переведены на электроподогрев. В 

вагонах, работа которых основана на печном отоплении, использующих каменный уголь, в 
атмосферу выделяются соединения серы, углекислого и угарного газа, а также другие 
вредные компоненты. 
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Помимо этого пассажирские вагоны загрязняют железнодорожное полотно сухим 
мусором и сточными водами. На каждый километр пути сливается до 180 - 200 м. 
куб. водных стоков, из них 60 % выбросов приходится на перегоны, а остальное – на 
территории станций. 
 Рефрижераторные вагоны – вагоны осуществляющие перевозки 

скоропортящихся грузов. Для доставки такого рода грузов они оборудуются 
холодильными установками, которые позволяют защитить продукцию от 
химических и биологических факторов, но в их работе в качестве хладагента 
используют хладон, аммиак., а также энергию, которая вырабатывается дизель - 
генераторами. При их утечках наносится глобальный ущерб, который нарушает 
природный баланс озона в стратосфере. Для решения экологической проблемы 
разрушения озонового слоя необходимо как можно быстрее отказаться от 
применения озоноразрушающих веществ в отечественном холодильном 
оборудовании. 
Снизить масштабы воздействия железнодорожного транспорта на окружающую 

среду можно достичь, решив следующие основные задач: 
расширение использования электротяги; 
разработка и внедрение новых экономически и экологически эффективных 

двигательных установок; 
разработка тепловозов, которые будут использовать альтернативные 

углеводородному источники топлива (газотурбовозы). В ближайшее время в новой 
конструкции тепловоза в качестве топлива используется газ. Его основным 
преимуществом является его экологическая чистота. Именно поэтому на газ, прежде 
всего, будут переводиться маневровые тепловозы на станциях, расположенных в 
черте города; 
разработка и внедрение новых технологий по очистке продуктов горения от 

вредных веществ (катализаторы, фильтры, нейтрализаторы); 
применение новых технологий покраски вагонов, которые будут обеспечивать 

снижение расхода лакокрасочных материалов и снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу; 
использование подвижного состава, не имеющего испарений или утечек при 

перевозке опасных грузов, пылеобразования при перевозке сыпучих грузов, 
проливов на железнодорожное полотно нефтепродуктов; 
завершение перехода с печного отопления пассажирских вагонов на 

электроотопление; 
определение и использование наиболее эффективных технологий защиты от шума 

(использование рельефа местности, шумозащитные экраны и т.д.). 
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Избыточность топливно - энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не 

должна предусматривать энергорасточительность, так как только энергоэффективное 
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Важной, если не решающей, составляющей комплекса антикризисных мер, которые 

осуществляются сегодня, и будут осуществляться в ближайшее время, является 
энергосберегающая политика. Работа в этом направлении ведется особенно интенсивно в 
последние несколько лет, и она будет вестись все возрастающими темпами, так как 
энергоресурсосбережению альтернативы нет [1]. Снижение затрат тепловой энергии на 
вентиляционный воздухообмен может быть достигнуто за счет следующих факторов: 

 - устранение сверхнормативных расходов вентиляционного воздуха 
(избыточного проветривания); 
 - применение «персональной» вентиляции (в общественных зданиях); 
 - применение гибридной вентиляции; 
 - утилизация теплоты удаляемого воздуха. 
При применении регулируемых приточных или вытяжных устройств эффект 

энергосбережения будет достигнут за счет устранения расходов приточного воздуха сверх 
нормы и затрат на его подогрев, а также уменьшения воздухообмена до минимального 
уровня в периоды, когда помещение не используется. 
Персональная вентиляция – приточный воздух с заданными параметрами подается 

непосредственно в зону дыхания человека. Эффект энергосбережения достигается за счет 
работы вентиляции в зависимости от фактического режима присутствия сотрудников, 
индивидуального выбора температуры и расхода приточного воздуха, снижения 
потребного расхода воздуха за счет его повышенного качества. 
Гибридная вентиляция – вентиляция, в теплый период года побуждение движения 

воздуха обеспечивается механическими устройствами, в холодный и переходный периоды 
года работает как естественная, за счет гравитационного и ветрового напора. Вместо 
термина «гибридная вентиляция» иногда используется термин «естественно - механическая 
вентиляция». 
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В системах механической вентиляции с утилизацией теплоты вытяжного воздуха эффект 
энергосбережения достигается за счет вторичного использовaния тепловой энергии в 
здании. Теплый, удаляемый воздух, в теплообменном аппарате, обменивается теплом с 
холодным приточным воздухом. В итоге данного процесса на улицу выбрасывается 
охлажденный воздух, в помещение же подается свежий , уже подогретый воздух, при этом 
количество воздуха, циркулирующего в системе, не меняется, для обеспечения 
необходимой подвижности воздуха в помещении. 
Источниками теплоты, возможной для утилизации, являются: тепловыделения от 

освещения, людей, бытовых приборов и оборудования; выбрасываемый воздух 
помещений; использованная вода от горячего водоснабжения и канализационные стоки и т. 
п [2]. 
В системах вентиляции утилизация тепла производится за счет рециркуляции 

внутреннего воздуха, либо применения теплообменников - теплопреобразователей , 
разновидностью которыми являются рекуперативные, регенеративные, с промежуточным 
контуром, а также с тепловыми трубками. Основными путями сокращения тепловой 
энергии является ее сокращение за счет установки автоматических регуляторов 
температуры теплоносителя в системе отопления и сокращение теплопотерь ограждающих 
конструкции. Однако показатели теплозащиты зданий планируется все больше увеличить и 
в балансе теплопотерь доля затрат тепловой энергии на подогрев вентиляционного воздуха 
будет еще более увеличиваться по сравнению с теплопотерями через оболочку здания [3].  
Отсюда можно сделать вывод, что снижать расход энергии, затрачиваемой на отопление 

здания, необходимо уменьшая расход тепловой энергии на подогрев вентиляционного 
воздуха, то есть экономить энергоресурсы за счет снижения воздухообмена, но данный 
путь приводит лишь к ухудшению микроклимата в помещении. Во избежание этого мы 
вынуждены искать новые пути энергосбережения, одним из которых является 
использование вторичных энергоресурсов (ВЭР). 
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БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СОИ НА СЕМЕНА 

 
Аннотация 
В настоящее время большое внимание уделяется не только экспериментальному 

определению, но и теория суммарного водопотребления. Оно рассматривается как 
функция, зависящая от условий влияния внешней среды: температура, влажность воздуха, 
скорость ветра, радиационного баланса, суммарной солнечной радиации. 
Ключевые слова 
Биоклиматические коэффициенты, дефицит влажности, суммарное водопотребление, 

влажность активного слоя почвы. 
А.М. Алпатьевым [1] в условиях оптимального увлажнения почвы установлена 

определенная связь расхода воды растениями с дефицитом влажности воздуха. Поскольку 
потребление воды растениями в условиях оптимального влагообеспечения изменяется под 
влиянием биологических особенностей и климатических факторов, биоклиматический 
коэффициент А.М. Алпатьев рассматривает как интегральный показатель испарения [1]. 
Это является основным содержанием теоретически обоснованного им биоклиматического 
метода. Дальнейшие исследования по уточнению динамики биоклиматических 
коэффициентов позволили С.М. Алпатьеву установить их изменения по определенным 
интервалам времени (декадам) для различных фаз развития растений и почвенно – 
климатических зон страны с целью практического применения биоклиматического метода 
для проектирования поливных режимов сельскохозяйственных культур [2]. 
В качестве основного энергетического показателя, определяющего величину суммарного 

водопотребления растений, рекомендуется принимать среднесуточную температуру 
воздуха. Такая особенность изменения их обуславливает необходимость установления 
численных значений для каждой культуры, отдельных сортов и природных зон страны [3]. 
С этой целью на вариантах оптимального орошения 70–70, 70–80, 80–70 % НВ в период 

исследований за межфазные периоды методом водного баланса было определено 
суммарное водопотребление поля, занятого соей и подсчитывалась сумма среднесуточных 
дефицитов влажности воздуха, затем вычислялись биоклиматические коэффициенты 
делением суммарного водопотребления на сумму среднесуточных дефицитов влажности 
почвы: 
   

∑   
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Вычисленные биоклиматические коэффициенты водопотребления могут быть 
использованы для расчёта расходов воды по фазам и отдельным периодам вегетации и 
назначения сроков вегетационных поливов сои на семена при возделывании в условиях 
Волгоградской области [2]. 
Для построение биоклиматической кривой оптимального водопотребления сои (80–80 % 

НВ) рекомендуется использовать следующие осредненные коэффициенты: от всходов да 
начала ветвления – 0,146; от ветвления до начало цветения – 0,172; от цветения до начало 
формирования бобов – 0,201; от формирования до массового налива бобов 0,212; налив–
начало созревания – 0,182; в период их полного созревания – 0,143 (табл. 1). Такая же 
закономерность наблюдалась и в других режимах орошения и доз внесения минеральных 
удобрений. 
Имея биоклиматическую кривую (рис. 1) и располагая сведениями метеорологической 

станции об ежедневных средних суточных дефицитов влажности воздуха можно 
рассчитать по декадам или фазам развития расхода воды, остаток влаги в корнеобитаемом 
слое почвы и установить срок очередного полива с тонностью до 3–4 дней. 

 
Таблица 1. Динамика биоклиматических коэффициентов сои 

при капельном орошении, мм / °С 

В зависимости от водного режима почвы В зависимости от уровня минерального 
питания 

Доза 
внесен
ия 

минера
льных 
удобре
ний, кг 
д.в. / га 

Уровен
ь 

предпо
ливной 
влажно
сти 

почвы, 
% НВ 

Значен
ия 

биокли
матиче
ских 

коэффи
циенто

в 

∆е на каждом 
агрофоне 

Уровен
ь 

предпо
ливной 
влажно
сти 

почвы, 
% НВ 

Доза 
внесени

я 
минера
льных 
удобре
ний, кг 
д.в. / га 

Значен
ия 

биокл
имати
ческих 
коэфф
ициент
ов 

∆е на каждом 
фоне режимов 
орошения 

мм / 
°С  %  мм / °С  %  

N90P60K
75 

70–70 0,164 – – 
70–70 

N90P60K
75 

0,164 – – 

70–80 0,167 0,003 1,8 N115P80

K100 
0,167 0,003 1,8 

80–70 0,167 0,003 1,8 
70–80 

N90P60K
75 

0,167 – – 

80–80 0,172 0,008 4,9 N115P80

K100 
0,173 0,006 3,6 

N115P80

K100 

70–70 0,167 – – 
80–70 

N90P60K
75 

0,167 – – 

70–80 0,173 0,006 3,6 N115P80

K100 
0,172 0,005 3,0 

80–70 0,172 0,005 3,0 
80–80 

N90P60K
75 

0,172 – – 

80–80 0,177 0,010 6,0 N115P80

K100 
0,177 0,005 2,9 



51

 
Рис. 1 – График зависимости биоклиматических коэффициентов 

от фазы развития при N115P80K100 

 

Расчёт производится путём умножения ежедневных дефицитов влажности на 
соответствующей данной декаде или фазе коэффициент биоклиматической кривой, с 
последующим их суммированием [1]. 
Суммы вычитаются из запаса влаги в почве, определённого в день посева. Зная, что 

влажность активного слоя почвы после посевного полива близка к НВ, срок очередного 
полива определяется в момент, когда разница между запасами влаги (W) и произведением 
суммы дефицитов влажности воздуха (∑Д) на соответствующий коэффициент 
биологической кривой (К), окажется равной нулю. Так как после полива влажность 
активного слоя почвы вновь достигнет предела увлажнения (НВ), аналогично определяют 
срок очередного полива. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС ГОРОДА ВОЛОГДЫ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
SMALL BUSINESS IN VOLOGDA IN THE XIX - EARLY XX CENTURY 

 
Аннотация 
Малый бизнес, несмотря на внимание к нему как федеральных, так и региональных 

органов власти, в настоящее время не получил должного развития, поэтому важно изучение 
опыта становления и функционирования малого бизнеса, его роли в социально – 
экономической жизни страны и регионов в частности. 
Целью исследования является рассмотрение развитие малого бизнеса в городе Вологде в 

XIX – начале XX века. В работе использовался такой метод исторического познания, как 
историко - сравнительный, позволяющий сравнить и сопоставить деятельность различных 
типов учреждений, занимающихся производством и продажей товаров. В результате были 
определены основные тенденции развития малого бизнеса в условиях становления 
капиталистического товарного производства.  
Ключевые слова 
Малый бизнес, ремесленные мастерские, традиционные промыслы, пищевая 

промышленность, металлообработка. 
  
Annotation 
Small business, despite the attention paid to it by both Federal and regional authorities, has not 

been properly developed at the moment, so it is important to study the experience of the formation 
and functioning of small business, its role in the socio – economic life of the country and regions in 
particular. 

The purpose of the study is to consider the development of small business in the city of Vologda 
in the XIX – early XX century. This work uses a method of historical knowledge, such as historical 
- comparative, which allows you to compare and compare the activities of various types of 
institutions engaged in the production and sale of goods. As a result, the main trends in the 
development of small business in the conditions of the formation of capitalist commodity 
production were identified. 

Keyword 
Small businesses, craft workshops, traditional crafts, food processing, Metalworking. 
 
Вологда была крупным ремесленным центром. Здесь была развита мелкая 

промышленность, которая базировалась на традиционных промыслах с устойчивой 
структурой производства. Те предприятия, величина капитала которых не превышала 2400 
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рублей в год, а чистая прибыль – 300 и менее рублей в год, можно отнести к малому 
бизнесу.  
В начале XIX века среди посадского населения Вологды можно выделить 37 

ремесленных специальностей. Во второй половине XIX в. 21 % ремесленников были 
заняты в отраслях текстильного и кожевенного производства. Металлообработка в Вологде 
была представлена кузнецами – 76 человек, что составляло 7 % от общей численности 
ремесленников. О распространении художественных ремесел среди посадских людей 
свидетельствуют часто упоминаемые в переписных книгах иконописцы, кружевницы, и т. 
д. В 70 - е годы XIX века они составляли 15 % от общей численности цеховых города.  
В Вологде существовало множество мелких граверных, квасоваренных, красильных, 

мебельных и других предприятий, которые хотя и назывались официально заводами, но 
являлись не более чем мастерскими 1, с. 238. 
В XIX веке наблюдался неуклонный рост численности мещан и цеховых, 

«промышляющих каждый своим ремеслом». Например, в 1879 г. численность 
ремесленников в серебряном цехе увеличилась по сравнению с 1801 г. с 15 до 21; 
кузнечном с 24 до 76; столярном с 37 до 84 и т.д. Наиболее значительной отраслью малого 
бизнеса Вологды была пищевая промышленность, на ее долю приходилась основная масса 
произведенной продукции – почти на 2 миллиона рублей в год. В 1894 г. предпринимателей 
малого бизнеса насчитывалось свыше 7590 человек - 37 % от общей численности населения 
города, в 1912 г. – 8723, что составляло 42,5 % 2, с. 278.  
По мере развития мелкой промышленности, простые ремесленные мастерские стали 

преобразовываться в фабрики и заводы, все также оставаясь малыми предприятиями. По 
материалам фабричной инспекции Вологодской губернии к мелким предприятиям 
относились мукомольная мельница Бурлова с суммой годового оборота в 300 руб.; 
механическая слесарная мастерская Костылева с годовым оборотом в 1000 руб.; красильная 
фабрика Иванова, оснащенная семью станками, на которой трудилось семь человек. 
Основанный еще в 1760 г. вологодским мещанином Черепановым кирпичный завод 
работал на протяжении всего XIX века. Он был оснащен шестью станками, на нем 
трудилось 11 человек. В 1832 г. были зарегистрированы прядильный завод Быструнина; 
уксусный, свечной заводы Пушниковой; кожевенный Мешинниковой; свечные, сальные – 
Занина, Козлова и т.д. 2, с. 280. 
С ростом ремесленного производства в пределах города и уезда увеличивался и объем 

производимой продукции. Товары сбывались либо на внутреннем рынке торговыми 
посадскими людьми, которые имели по одной лавке, дополняя свое владение амбарами, 
полками, лавочными местами; либо скупались вологодскими купцами для вывоза в другие 
регионы страны и даже на экспорт. 
Так, в 1869 г. из Вологды в Санкт - Петербург товаров местного производства (масла, 

сальных свечей, холста, мешков, щетины, смолы, дегтя, др.) было вывезено 3 млн. 135 тыс. 
пудов, что превышало привоз товаров из Санкт - Петербурга в Вологду на 440 тыс. пудов 
2, с. 318.  
Большую роль в оказании помощи малому бизнесу сыграли губернские выставки. При 

них часто создавались сырьевые и товарные склады. Ремесленники участвовали в 
кустарных выставках и ярмарках с целью расширения сбыта своей продукции, защиты 
промыслов с помощью льготных тарифов. 
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Следует отметить, что малый бизнес Вологды развивался в сложных условиях. 
Возникали трудности, связанные со снабжением предприятий сырьем, обеспечением 
кредитами, сбытом продукции, слабой технической подготовкой мастеров и подмастерьев. 
Но, несмотря на это, в условиях становления капиталистического товарного производства, 
благодаря инициативе и предприимчивости, малый бизнес приспосабливался к 
сложившейся экономической обстановке в стране.  
Несмотря на изменения, которые произошли в Вологде в начале XX века, связанные с 

развитием крупной промышленности, малый бизнес определял социально – экономический 
облик города, его повседневный быт.  
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THE CHARACTERISTICS OF INNOVATION IN BUSINESS RISK MANAGEMENT 
 

Abstract. This article discusses the risks that arise in the process of entrepreneurial and 
innovative activities. Methods of risk reduction, as well as methods for identifying them are 
considered. 

Keywords: risks, market, innovation, entrepreneur, entrepreneurial activity, economy, method, 
entrepreneurial risk, forecasting, inflation. 

 It is impossible to imagine current market relations without risks. The occurrence of risks may 
be in an economic, industrial or commercial activity. Risk is primarily a threat to both the 
entrepreneur and the company as a whole. But at the same time it gives the owner of the company 
new ideas for the development and maintenance of the enterprise. 

 Risk invariably accompanies the adoption of any economic decision due to the fact that 
uncertainty is an unavoidable condition of management. Entrepreneurial activity is always involves 
risks, the impact of which on the results of activities cannot be accurately determined in advance [1, 
p. 22]. 

 It is impossible to completely avoid risk in innovative entrepreneurship, because it is very 
difficult to predict which innovation will be successful in the market and which will not be in 
demand. However, the risks can be reduced. First of all, innovative enterprises should carefully 
analyze innovative projects [1, p. 24]. For these purposes, there are methods to reduce risks. 

1. Risk sharing method. Here, risk minimization is carried out by distributing risks among the 
project participants in order to make the participant responsible for the risk, who is able to best 
calculate and control the risks, and the most financially stable, able to overcome the consequences 
of the risks. 

2. Method for the diversification. This method allows to reduce portfolio risks due to 
diversified investments. Portfolios consisting of risk financial assets can be formed in such a way 
that if as a result of unforeseen events one of the projects proves to be unprofitable, then other 
projects can be successful and will be profitable. This will save the entrepreneurial firm from 
bankruptcy. 

3. Insurance method and hedging method. Insurance as a system of economic relations 
includes the formation of a special fund of funds (insurance fund) and its use (distribution and 
redistribution) to overcome by paying insurance compensation all kinds of losses, damage caused 
by adverse events (insured events). 
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4. Organization of the protection of trade secrets. To ensure the protection of trade secrets, 
enterprises must introduce a certain procedure for working with information and access to it, 
including a complex of legal, administrative, organizational, engineering, financial, social and other 
measures. 

 As a rule, not one, but a set of risk minimization methods is used at all stages of an 
entrepreneurial project [3, p.210]. 

 The main task of any entrepreneur is the timely detection of risks, as well as their study. Table 1 
presents the methodology for detecting risks in innovative activities and working with them. 

 
Table 1. Methods for detecting risks in innovation activities and working with them 

Types of risks Characteristics Risk Reduction Techniques 

Political risk 
The risk arising from the policies of 
the state. 

It is impossible to avoid the risk. You can 
correctly assess and calculate the degree 
of risk. 

Technical risk 

It is determined by the degree of 
correctness of the construction of the 
enterprise and the organization of 
production, carrying out any 
activities, carrying out repairs of 
equipment by the enterprise's own 
forces. 

A business entity can have a direct impact 
on technical risks. As a rule, their 
appearance depends on the work of the 
enterprise itself. 

Production risk 

It is associated with the emergence 
of problems of irrational use of 
resources, raw materials, increasing 
costs, increasing losses of working 
time, and the use of new production 
methods. 

It is necessary to use resources and raw 
materials efficiently and save working 
time. 

Commercial 
risk 

This occurs in the process of selling 
goods and services produced or 
purchased by the entrepreneur. 

Search for reliable partners, business 
insurance, expert advice. 
 

Financial risk 

Appears in financial transactions. Risk taking, risk transfer, risk insurance; 
объединение риска, diversification, 
hedging, use of internal financial 
standards. 

Industry risk  
The possibility of loss due to 
changes in the economy. 

Should be considered: industry activity, 
industry sustainability; competitor 
analysis.  

Innovation risk Occurs when money is invested in 
the production of new products. 

Necessary to use: risk sharing method, 
method for the diversification, limitation 
method, hedging method, the method of 
reservation, insurance and self - insurance 
method. 
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 Thus, entrepreneurial risk is the probability that the entrepreneur will lose profit, income or 
property as a result of entrepreneurial activity. Any enterprise bears the risks associated with its 
production, commercial and other activities, and the company's management is responsible for the 
consequences of management decisions. The risk factor in entrepreneurial activity especially 
increases during periods of unstable economic conditions, accompanied by inflationary processes, 
super - expensive loans, etc. 

 It is almost impossible to avoid risk in entrepreneurial activity, but it is possible to reduce the 
degree of risk. Risk management consists in predicting adverse events and taking measures to some 
extent preventing the negative consequences of these events. 
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  
ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Слово “финансы” (фр. finance от ср. - лат. financia) в переводе означает наличность, 

доход; в широком смысле — денежные средства, денежные обороты. Деньги — 
обязательное условие существования финансов, так как они всегда имеют денежную форму 
[1 - 3]. Видимо по этому, понятие «финансы» всегда рядом с понятием «деньги». Но деньги 
можно посчитать, так как в своем понятии «Деньги – это товар» Деньги — это товар 
особого рода, выделившийся в общей массе товаров. Его особенность состоит в том, что он, 
по сути, представляет собой всеобщий эквивалент, с помощью которого измеряются 
затраты труда ассоциированных товаропроизводителей [1 - 3]. И выполняют они пять 
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функций: мера стоимости, средства обращения средства платежа, средства накопления и 
сбережения, мировые деньги. 
Управление финансами – это целенаправленное воздействие субъектов управления на 

систему финансов, отдельные звенья и элементы при помощи специальных приемов, 
методов и инструментов для достижения целей и задач финансовой политики [1 - 3]. 
Управление финансовыми ресурсами состоит из таких понятий как планирование, 

прогнозирование, оперативное управление и финансовый контроль. 
Другими словами можно сказать что, это вид управленческой деятельности, с помощью 

которого осуществляется управление финансовыми ресурсами предприятия. В зависимости 
от специфики работы и структуры компании финансовое планирование может 
преследовать такие цели как: максимизация продаж, максимизация прибыли, и т.д.  
Также оцениваются возможные риски (во внешней среде и внутренней деятельности 

филиала) и разрабатываются пути их минимизации. 
Также управление финансами предприятия это комплекс мер направленных на 

выполнение определенных функций. Это проведение финансового анализа, составление 
прогнозов, проведение контроля состояния денежных средств и их дальнейший учет. 
Информационной базой платежного календаря является: план реализации товаров; план 

закупок; выписки по счетам; заключенные договоры; график выплаты заработной платы и 
другие документы, подтверждающие движение денежных средств. 
Иногда на практике возникает ситуация когда план продаж (поступлений денежных 

средств) не выполняется, а план расходования денежных средств исполняется в полном 
объеме, соответственно сумма расходов превышает поступление денежных средств. Тогда 
все платежи ранжируются по степени их приоритетности.  
Нужно напомнить что, управление финансами включает в себя: финансовое 

планирование и прогнозирование оперативное управление и финансовый контроль. 
Контроль - это завершающий этап в управлении финансовыми ресурсами. 
В общем виде под финансовым контролем понимается совокупность действий и 

операций проверки финансовых и близких с финансовыми вопросов деятельности 
организации с применением специфических форм и методов организации такого контроля 
[1 - 3]. 
Таким образом, управление финансами на предприятии заключается прежде всего в 

сбалансированности денежных потоков и оттоков. Допуская не значительные отклонения 
от намеченных планов по финансовому управлению. И не допуская кассовых разрывов. И 
подержания их на необходимом уровне для осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия. В том числе оплаты поставщикам и поддержания кредитоспособности, а 
также оплаты не предвиденных расходов. Эта задача может реализоваться лишь, если 
руководство компании будет постоянно проводить анализ текущей ситуации, правильно и 
грамотно ставить цели и задачи и определять пути их решения. 
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Аннотация: 
в данной статье рассматриваются методические аспекты оценки рисков бизнес - 

процессов, позволяющие использовать риск - ориентированный подход при управлении 
бизнес - процессами буровзрывных работ.  
Ключевые слова:  
оценка, риск, бизнес - процесс, управление, буровзрывные работы, нефтяная 

промышленность 
 
В нефтяной промышленности производственная деятельность характеризуется 

множеством бизнес - процессов, большинство из них имеют высокую вероятность 
наступления рисковых событий. Оценка рисков является важным направлением для 
обеспечения конкурентоспособности компании. 
В новых условиях в стране и в мире вопросы эффективного управления бизнес - 

процессов нефтегазовых компаний обострились. 
Оценка рисков компании начинается с анализа факторов внешней и внутренней среды. 

На бизнес - процессы во внешней среде влияют изменения рынка такие как стратегии 
конкурентов, объемы спроса и предложения, ценовая политика, события, которые 
происходят в политике и экономике страны и мира, появление новых технологий и прочие. 
Анализ внутренней среды включает оценку производственных фондов, финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов. В результате первого этапа появляется полное 
представление о текущей ситуации в компании. 
После этого осуществляется более детальный анализ: необходимо подробнее 

рассмотреть основные и вспомогательные бизнес - процессы. Для этого используется 
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распространенный в риск - менеджменте прием описания и диагностики всех бизнес - 
процессов [2]. 
Составив полный перечень бизнес - процессов, определяются факторы риска, т.е. те 

события, которые могут стать причиной возникновения рисковой ситуации.  
На следующем этапе происходит идентификация рисков, определяется вид рисков и 

последствия от наступление рискового события. Для того, чтобы сделать работу с рисками 
более наглядной и структурированной, рекомендуется использовать прием визуализации - 
диаграмма “галстук - бабочка”.  
После этого важным с точки зрения методической работы является этап оценки уровня 

риска. На этом этапе для каждого бизнес - процесса необходимо определить насколько 
уровень риска является приемлемым. Уровень риска характеризуется двумя параметрами: 
вероятность возникновения и степень последствий рисковой ситуации. 
Уровень риска можно определить с помощью количественных и качественных методов 

[1]. Качественный метод оценки уровня риска базируется на экспертной оценке, когда 
эксперты присваивают определенный балл рисковому событию и таким образом 
ранжируют риски по степени тяжести последствий в случае их наступления. Минус 
экспертного метода заключается в его субъективности. 
Количественный метод позволяет определить меру риска и выразить его через 

количественный показатель, что делает процесс оценки более точным. 
В рамках представленного методического подхода для оценки уровня рисков бизнес - 

процессов буровзрывных работ предложен количественный метод. Суть его заключается в 
том, что для каждого рискового события, рассматриваемого в рамках определенного бизнес 
- процесса буровзрывных работ, определяются частные показатели, которые характеризуют 
размер ущерба от его наступления, рассчитывается уровень риска для частных показателей 
[1, 3]. 
Далее анализируется уровень тяжести риска по шкале и интерпретируется как малый, 

средний и высокий уровни риска.  
На следующем этапе происходит оценка вероятности возникновения рискового события 

по его частоте возникновения. После чего формируется интегральный показатель уровня 
риска бизнес - процесса. 
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Аннотация. В статье представлены теоретический подход, математические модели и 
численные алгоритмы оценки оптимального размера производственного сегмента 
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 Введение. 
В работах многих авторов [1, с. 18; 2, с. 146; 3, с. 201; 4, с. 465; 5, с. 282; 6, с. 296; 7, с. 18] 

оптимальный размер производственного сегмента предприятия оценивается 
исключительно по критерию доходности производственной программы, включающей 
продукцию основного и вспомогательного производств. Однако, в условиях сегментации 
бизнеса по центрам ответственности, ставшей заметной особенностью современной 
организации производства, такой подход не может быть признан удовлетворительным. 
Производственный сегмент корпорации, как и любой другой центр ответственности (центр 
прибыли, затрат, инвестиций), кроме функции обеспечения доходности основной 
производственной деятельности, выполняет функции по организации ее финансирования, 
снабжения – сбыта продукции, эффективного использования основного и оборотного 
капитала и др. Очевидно, что учет в оценках валового дохода производственного сегмента 
предприятия объектов неосновной деятельности существенно отразится на основных его 
финансово - экономических и производственных показателях, включая и такие, как точка 
безубыточности и оптимальный размер выпуска. 
Оптимальный размер предприятия в рамках неоклассической теории 

производства. 
В неоклассической теории производства [1, с. 45; 2, с. 28] аналитическое выражение 

оптимального по критерию доходности основной производственной деятельности объема 
производства получено для предприятия с однородной производственной функцией, 
являющейся: 

 - дважды непрерывно дифференцируемой в экономической области Ω (области 
задания); 

 - монотонно неубывающей и выпуклой вверх по каждому аргументу (в качестве 
аргумента выступает объем переменного или условно - постоянного ресурса – актива, 
включаемого в рабочий капитал (капитал производственного сегмента предприятия); 

 - однородной (степени    ): 
ʄ(                 = αrʄ(  ,…,   ,…,   ), (1) 
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где: I – число учитывающих в модели предприятия активов;    – объем i - го актива; 
α  ,   ,        . 

 В силу теоремы Эйлера об однородных функциях: 
∑   

   
 
             ∑   

   
 
                               (2) 

 В точке  =    оптимального объема выпуска: 

∑   
   

   ̅  
   

⁄ 
   =        (3) 

Учитывая, что левая часть соотношения (3) совпадает с суммарной эластичностью 
      выпуска по факторам затрат (активов), запишем для    : 

  (  )     (4) 
 Обозначим выпуск (объем производства) предприятия переменной у: 
                    (5) 
а валовые (переменные плюс условно - постоянные) затраты на объем выпуска у – через 

    . Тогда соотношение  (  )  
 
  можно записать в виде: 

             , (4`)  

откуда получим следующее выражение для функции полных затрат на объем 
производства, равный у: 

            
 
  , (6) 

где с(1) – удельные валовые затраты (затраты в расчете на единичный объем 
производства). 
Пусть    - валовый удельный доход для произведенной в производственном сегменте 

предприятия и реализованной продукции. Если ввести в рассмотрение функцию прибыли 
предприятия: 

                 
 
  , (7) 

то оптимальный yопт объем производства для предприятия с неоклассической 
производственной функцией можно получить из условия экстремума для функции 
прибыли: 

                 
 
   

 
    , (8) 

       
    
     

 
    . (9) 

Комментарий. Для     объем производства, устанавливаемый на основе выражения 
(9), - точка минимума функционала (7). Для     – точка максимума. 

 В реальной производственной практике наиболее распространенным является второй 
случай: переменные и условно - постоянные затраты растут быстрее выпуска по причине 
нарастания косвенных затрат на входе и выходе производственного сегмента и нарастания 
трансакционных затрат сбыта и реализации. 

 Таким образом, оптимальный объем уопт производства для предприятия с 
неоклассической производственной функцией степени однородности, меньшей 1, задается 
выражением (8). 
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 В общем случае (функция «затраты - выпуск» не обязательно является однородной) 
оптимальный размер производственного сегмента предприятия с учетом рыночного риска 
производственной программы может быть определен на основе следующей модели:  
                 ∑         

              (10) 
∑     
                 ; (11)  
∑    
          (12) 
            (13) 
∑ ∑                       

    
 
           ∑      

     (14) 
             , (15) 
где:   – валовый доход при выборе производственной программы, задаваемой вектором 

 ̅;        – средние за период наблюдения и принимаемые в расчетах за актуальные 
соответственно, рыночная цена и удельные производственные затраты по i – му изделию 
производственной программы;   – число технологических операций, используемых в 
производственном сегменте предприятия;     - технологическая фондоемкость 
производства i - го изделия на j - й операции;    – эффективное время работы 
технологического оборудования на j - й операции;    – оборотный капитал (текущие 
активы производственного сегмента предприятия);    – рыночные спрос на i - е изделие 
производственной программы предприятия;    – дисперсия доходности i - го вида 
продукции за период наблюдения;             - ковариация доходностей продукции с 
индексами    и    (за период наблюдения);   – пороговое значение риска производственной 
программы принимаемого собственниками и менеджментом. 

 Экзогенные (неуправляемые) параметры модели          определяются рыночной 
конъюнктурой. Эндогенными (управляемыми) параметрами являются: эффективное время 
работы          основного и вспомогательного оборудования на технологических 
позициях,    – оборотный капитал производственного сегмента предприятия, 
авансируемый в покрытие затрат;   – предельный риск производственной программы. 

 Если         
        

        
     – оптимальное решение нелинейной 

целочисленной задачи (10) – (15), то оптимальные размер производственного сегмента 
предприятия определим по формуле: 

          ∑     
         

    . (16) 
 Учитывая выпуклость критерия (10) и ограничений (11), (12), (14), можно утверждать о 

наличии однозначной зависимости между оптимальным решением модели (10) – (15) и 
вектором (  (     )      ) регулируемых параметров. А именно, если            - 
двойственные оценки соответственно ограничений (11), (12), (14), то оптимальные размер 
      ∑           

    
    производственного сегмента предприятия соответствует 

значению функционала:  
                     , (17) 
связывающего оптимальное решение модели (10) - (15) с вектором двойственных оценок 

регулируемых параметров. 
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Важной особенностью этих моделей является их сугубо «производственная» 
направленность, в рамках которой производственный сегмент предприятия представляется 
классическим «черным ящиком» [6, с. 297], на вход которого поступают производственные 
ресурс, а на выходе реализуется конечный продукт, стоимостная оценка которого (разница 
рыночной цены реализации и затрат в цепочке «снабжение - производство - сбыт») 
учитывается в финансовом результате основной производственной деятельности 
предприятия. 

 В реальной практике функционирующего в условиях рыночной экономики 
хозяйствующего субъекта деятельность его производственного сегмента не ограничивается 
только собственно выпуском продукции традиционного или инновационного 
ассортиментов, но включает и объекты внепроизводственной деятельности: сдача / взятие в 
аренду эксплуатационных и производственных мощностей, управление финансовыми 
активами и др. виды деятельности, приносящие доход.  
Ниже рассмотрим формальную постановку и математическую модель определения 

оптимального размера производственного сегмента предприятия в условиях изменчивых 
товарных и финансовых рынков, параметры которых составляют экзогенную часть 
переменных. 

 Отметим, что модели производственной сферы предприятия можно рассматривать и в 
статическом (для выбранного временного интервала) и в динамическом (для 
последовательности временных интервалов) вариантах, которые существенно отличаются 
критериями и составом ограничений [3, с. 138].  
Остановимся на более простом статическом варианте модели с критерием на максимум 

валового дохода производственного сегмента предприятия, производственно - 
технологическими, финансово - ресурсными и рыночными ограничениями, 
характеризующими условия основной и внепроизводственной деятельности предприятия. 
Формальная постановка задачи и статичный вариант модели определения 

оптимального размера производственного сегмента предприятия. 
Введем следующие обозначения для параметров и переменных модели определения 

оптимального размера предприятия (для упрощения восприятия интервал планирования t 
будем считать присутствующим в этих обозначениях):  
       , индекс производимой продукции; 
   - планируемый объем производства - того вида продукции; 
        - цена реализации единицы i - го вида продукции в объеме    (в общем случае 

нелинейная функция объема реализации);  
  

    - стоимость эксплуатации и затрат на восстановление изношенной части j - го 
постоянного актива в основных активах (рабочем капитале) предприятия:  
     

        - эффективная нагрузка на j - й постоянный актив в рабочем капитале 
предприятия при производстве единицы - го вида продукции в объеме    (в общем случае 
нелинейная функция объема производства); 
   - число составляющих постоянных активов, учитываемых в оценках себестоимости 

производимой продукции; 
  

    - средняя плата в расчете на единицу - го постоянного актива, сдаваемого в аренду; 
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    - соответственно, общая величина j - го постоянного актива в рабочем 

капитале предприятия и оставшаяся после сдачи в аренду часть эксплуатационных и 
производственных мощностей, используемая при производстве изделий из 
номенклатурного перечня предприятия; 
   - число составляющих оборотных активов, учитываемых в калькуляции переменных 

затрат производственной деятельности предприятия; 
  
    - стоимость единицы j - го переменного актива; 

     
        - объем затрат j - го переменного актива на производство единицы - го вида 

продукции в объеме    (в общем случае нелинейная функция в объеме производства);  
   - собственный капитал предприятия, размещенный в производственном сегменте; 
      - собственный капитал, используемый на финансирование затрат переменных 

активов; 
  - планируемое значение коэффициента автономии (отношение собственного капитала 

к полному капиталу) - риск структуры капитала производственного сегмента предприятия; 
   - пороговое (минимальное) значение коэффициента автономии; 
   - максимально возможный объем заемного финансирования производственного 

сегмента предприятия; 
   - эффективная ставка по депозиту для предприятия в выбранном банке; 
   - номинальная ставка по краткосрочному кредиту для предприятия в выбранном 

банке;  
   - спрос на i - е изделие, сложившийся на рынке для рассматриваемого периода 

времени 
Максимальный валовый доход    (до налогообложения) производственного сегмента 

предприятия, покрывающий затраты переменных активов и по обслуживанию кредита (для 
рассматриваемого интервала времени), может быть рассчитан на основе следующей 
статичной модели производственного сегмента предприятия:  
  (  (     )    

   (      )          )  ∑          
    ∑   

     
    

     
        ∑   

    
         

           ∑   
  (       

   )  (  
      

   ) 
(        )        

     
             (18) 

∑         
              

           ; (19)  

∑   
    

    ∑         
          

 
    

     (20) 

           ; (21) 
   

             ; (22) 
         ; (23) 
     ; (24) 
     
           ; (25) 

  (     )     
   (      )           ; (26) 

        ; (27) 
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В составе переменных критерия (18) модели (18) - (27) перечислены эндогенные 
(управляемые), соответственно: объемы производимой продукции; постоянные активы, 
резервируемые для целей собственного производства; собственный капитал предприятия, 
планируемый для финансирования переменных затрат; коэффициент автономии. 
Регулируемыми (определяемыми по результатам предыдущего производственно - 

коммерческого цикла) параметрами модели являются: объемы постоянных активов 
(    (      ), собственного капитала      производственного сегмента предприятия и 
пороговое значение      коэффициента автономии. 
Нерегулируемыми (экзогенными) параметрами модели являются: рыночный спрос 

   (     ) , цены (       )       на изготавливаемую продукцию и факторы 
производства    

             
            , рыночные ставки    

            доходности 
по операциям сдачи / взятия активов производственного назначения в аренду,         по 
депозитам и краткосрочным кредитам и емкость    рынка заемного капитала). 
В группу «технологических» параметров модели включены коэффициенты 

     
               и      

               фондоемкости изделий производственной 
программы соответственно по элементам постоянных и переменных активов рабочего 
капитала производственного сегмента предприятия. 
Соответствие модели (18) - (27) заявленной концепции определения оптимального 

размера предприятия обосновывается содержанием критерия и ограничений. В критерии 
(18) предложено учитывать одновременно и финансовый результат основной 
производственной деятельности в форме разницы стоимостей реализованной продукции и 
затрат на ее производство, лимитированный рыночным спросом и величинами рабочего 
капитала в части активов и пассивов, и альтернативные доходы производственного 
сегмента предприятия, связанные со сдачей в аренду излишка производственных 
мощностей и размещением свободных средств на банковском депозите. 
Если рентабельность производимой продукции по совокупным производственным 

затратам, рассчитанная на основе первого слагаемого в выражении (18), выше доходности 
внепроизводственной деятельности (второе слагаемое в выражении (18), то приоритет 
будет отдан основной производственной деятельности, а для обеспечения большего объема 
выпуска (в пределах рыночного спроса) будут запланированы большие объемы 
постоянных активов     (      ) и денежных средств      , направляемых в покрытие 
переменных затрат. 
В случае невысокой рентабельности основной производственной деятельности по 

затратам постоянных и переменных активов и (или) низкого рыночного спроса на 
конечную продукцию приоритетной окажется внепроизводственная деятельность, 
результат которой описывается вторым слагаемым выражения (18). В этом случае 
резервируемая для осуществления основной производственной деятельности величина 
постоянных активов     (      ) соответствует производственной мощности, 
обеспечивающей производство на уровне рыночного спроса на продукцию предприятия. 
Изменяя регулируемые параметры производственного сегмента предприятия: объемы 

постоянных активов     (      ) и рабочего капитала    и пороговое значение    
коэффициента автономии (правые части ограничений (2), (6), (7), лицо, принимающее 
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решение, имеет возможность планировать и управлять финансовым результатом 
производственного сегмента предприятия в случае стабильных параметров товарного и 
финансового рынка: спроса и цен на готовую продукцию, цен на факторы производства, 
процентных ставок по депозитам и кредитам, емкости рынка краткосрочных кредитов и 
других параметров. 
Таким образом, для фиксированных значений экзогенных параметров товарного и 

финансового рынка, перечисленных выше, оптимальный размер производственного 
сегмента предприятия на выбранном интервале планирования t зависит от установленных 
значений регулируемых параметров состава постоянных активов, объема и структуры 
капитала, инвестируемого в производственную сферу его рыночной деятельности. Эти 
значения используются в правых частях ограничений (19), (23), (24), что позволяет 
утверждать о наличии следующей зависимости, устанавливающей связь между 
оптимальным размером производственного сегмента предприятия для временного 
интервала t и двойственными оценками этих ограничений, соответствующих ему: 

                  , (28) 
где:     - оптимальный размер производственного сегмента предприятия для периода t , 

соответствующий максимальному значению критерия (18) модели (18) - (27);    – вектор 
двойственных оценок ограничения на объемы постоянных активов     (      );     – 
двойственная оценка ограничения на объем оборотного капитала производственного 
сегмента;     – двойственная оценка ограничения на пороговое значение риска структуры 
капитала. 
Комментарий 1. Для случая непрерывной задачи (в отсутствии ограничения (26)), 

линейных критерия и ограничений модели (18) - (27) функционал (28) может быть 
представлен линейной сверткой двойственных оценок и абсолютных значений правых 
частей ограничений (19), (23), (24). 
В общем случае непрерывной нелинейной задачи (18) - (25), (27) учитывая выпуклость 

критерия (18) и ограничений (19) - (25) для нахождения двойственных оценок ограничений 
(19), (23), (25) следует составить функцию Лагранжа исследуемой модели, выписать 
необходимые условия её экстремума и, опираясь на соотношения теоремы Куна - Таккера, 
определить двойственные оценки ограничений (2) - (8) и, в том числе, (19), (23) [7, с. 16, 8, с. 
45]. (25). 
Комментарий 2. Модель (18) - (27) может быть «усилена» ограничением (14), что 

позволит в расчетах оптимального размера производственного сегмента предприятия 
учесть предельный уровень принимаемого риска потери доходности основной 
производственной деятельности. 
Введение в модель дополнительного нелинейного ограничения типа     сохранит 

разрешимость полной системы ограничений модели (18) - (27), (14) (легко видеть, что 
«тривиальное» решение                  ей удовлетворяет), но повысит 
вычислительную сложность численного алгоритма ее решения, который рассмотрим в 
следующем разделе. 
Численный алгоритм решения дискретной нелинейной задачи (18) - (25), (27), (14). 
На первом этапе рассмотрим численный метод решения дискретной нелинейной задачи 

(18) - (25), (27) (без ограничения (14) на предельный допустимый риск производственной 
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программы). В качестве основной идеи численной процедуры используем метод 
линеаризации, предложенный М.А. Горским [4, с. 470]. 
По результатам решения задачи (18) - (25), (27) на предыдущих временных интервалах 

         , (   - текущий временной интервал) для каждого продукта из 
производственной программы предприятия определим минимальный     

      и 

максимальный     
               объемы его производства. 

Аналогично поступим для нелинейных функционалов        ,      
        и      

       , 
входящих в качестве составляющих в критерий (18) и левые части ограничений (19) и (20)  

                         . 
Линейные представления этих функционалов для временного интервала    определим, 

используя метод «двух точек» [9, с. 318, 10, с. 432]: 
              

           
   ; (29) 

       
          

             
   ; (30) 

       
          

             
   , где: (31) 

    
       (    

     )    (    
     )

    
          

     ; (32) 

    
       (    

     )     
         (    

     )     
     

    
          

     ; (33) 

(По аналогичным формулам определяются коэффициенты линеаризации     
   ,     

   ,     
   , 

    
    и для функционалов      

   и      
   ). 

С использованием коэффициентов линеаризации, приведенных выше, получим 
линейную дискретную модель следующего вида: 
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     ∑   
         

       
      
     ∑   
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           ; (21’) 
   

             ; (22’) 
         ; (23’) 
     ; (24’) 
       

         ; (25’) 

  (     )    
   (      )          ; (26’) 

        . (27’) 
Если учесть, что параметр   относится к регулируемым, то модель (19’) - (26’) 

эффективно решается с использованием алгоритмов дискретной оптимизации, например, 
методом «ветвей и границ» [7, с. 18]. 
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Рассмотрим алгоритм решения нелинейной задачи (19’) - (26’), (14) (с включением 
ограничения (14) на предельный допустимый риск производственной программы). 
На временном интервале k проводим линеаризацию основной задачи (18) - (26) и решаем 

целочисленный аналог линейной задачи (18’) - (26’), (27’). Пусть    – оптимальный набор 
продуктов для временного интервала k. 
Если набор    удовлетворяет ограничению (14), то оптимальное целочисленное решение 

для шага k найдено.  
В противном случае, учитывая, что ограничение (14) задает выпуклую область 

допустимых решений и в совокупности с критерием (18) и другими ограничениями (19) - 
(26) является «стандартной» задачей линейного непрерывного программирования, то, 
применяя к ней симплекс – процедуру, выпишем множество базисных решений, 
удовлетворяющих этому ограничению: 
                    (где      - число базисных решений задачи для шага k). 
Введем в рассмотрение набор весов                    , удовлетворяющих условиям: 

∑              ; (34) 

                , (35) 
и вектора    ∑                 , каждый из которых удовлетворяет ограничениям (19’), 

(20’), (21’) и (14). 
Таким образом, оптимальный набор весов (    

      
           

  и соответствующий 

ему вектор ∑           
       оптимального решения непрерывной задачи квадратичного 

выпуклого программирования (18’) - (25’), (27’), (14) могут быть получены как решение 
более простой задачи линейного программирования: 
    ∑                      ; (18’’) 
∑              ; (34’) 

                . (35’) 
Соответствующие вектору    ∑           

       квазиоптимальное решение 
дискретной (с учетом ограничения (26’)) задачи может быть получено с использованием 
метода локальной оптимизации непрерывного решения, приведенного в работе [5, с. 282]. 
Заключение и выводы. 
В статье представлен теоретический подход, экономико - математические модели и 

методы оценки оптимального размера производственного сегмента промышленной 
корпорации в условиях изменчивых параметров рынков готовой продукции и факторов 
производства. 
Важной особенностью подхода, моделей и методов является их реализация в рамках 

неоклассической теории и фирмы, предполагающая широкое использование при выборе 
оптимальных вариантов основной производственной и внепроизводственной деятельности 
производственного сегмента корпорации двойственных оценок ограничений по внешним 
(рыночным) и внутрифирменным параметрам, характеризующим текущее состояние 
внешней и внутренней её сред. 
С учетом этого аспекта полученные результаты являются новыми, имеющими важное 

значение для современной теории и практики производственного менеджмента. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНЫХ И БАНКОВСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
Актуальность рассматриваемого вопроса объясняется тем, что экономическая 

преступность в России на современном этапе достигла таких масштабов, что представляет 
угрозу национальной безопасности. Следует отметить, что криминал в экономической 
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жизни общества стал обычным явлением, едва ли не нормой экономического поведения 
субъектов хозяйственной деятельности. Среди преступлений экономической 
направленности следует выделить группу преступлений в денежно - кредитной и 
банковской сфере, которая в настоящее время представляет наибольшую общественную 
опасность, поскольку связана с аккумулированием и распределением денежных средств и 
формированием государственного бюджета. 
В статье проведен анализ состояния преступности в денежно - кредитной и банковской 

деятельности в стране. Сделан вывод, что существующая ситуация представляет угрозу 
экономической безопасности страны и финансовой системы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая преступность, 

противодействие экономической преступности, обеспечение экономической безопасности, 
преступления в денежно - кредитной и банковской сфере. 

  
Денежно - кредитная и банковская сферы из - за отсутствия полного контроля правового 

регулирования новых видов банковской деятельности является наиболее открытой для 
незаконных посягательств. Острой проблемой в данной сфере на сегодня остаются 
преступления, связанные с использованием электронных средств доступа.  
В связи с этим не теряется актуальность рассмотрения проблем, связанных с 

ростом преступлений в финансово - кредитной и банковской сфере. Так как 
банковская система является важным звеном в системе отмывания капитала, 
полученных преступным путем. При этом злоумышленники используют 
современные технологии, с помощью которых выводят из системы банковского 
обращения крупные денежные средства. 

 Ущерб от преступлений в кредитно - финансовой сфере в 2018 году превысил 
171 миллиард рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом 
говорится в докладе генеральной прокуратуры «О состоянии законности и 
правопорядка в РФ». 
Все больше хищений совершается с помощью банковских карт и электронных 

кошельков. При этом наблюдается трансформация форм и видов хищений, активизация 
мошенничества с использованием электронных средств платежа: банковских карт, 
электронных кошельков и других электронных платежных систем. В докладе отмечается 
резкий рост ущерба от преступлений в кредитно - финансовой сфере: с 63,7 миллиарда 
рублей в 2017 году до 171,4 миллиарда рублей в 2018. 
Всего же, по данным Генпрокуратуры, в 2018 году размер причиненного материального 

ущерба, как по оконченным, так и по приостановленным уголовным делам экономической 
направленности увеличился на 75,2 % и составил 396,7 миллиарда рублей. В 2017 году этот 
показатель был равен 226,5 млрд. рублей. 

 В 2019 году у клиентов российских банков было украдено 6,4 млрд рублей, а «средний 
чек» при воровстве денег у граждан, по данным Центра мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредитно - финансовой сфере Банка России, составил 10 тыс. 
рублей. 
Больше всего операций без согласия клиентов — физических лиц пришлось на операции 

по оплате товаров и услуг в Интернете (CNP - транзакции), говорится в исследовании. 
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Рисунок 1. Количество и объем переводов денежных средств без согласия клиентов  

по месту совершения операции (без учета Московского региона) [1] 
  
 В 2019 году банки возместили пострадавшим только 15 % украденных средств — около 

1 млрд рублей. Онлайн - банки и мобильные приложения подвергались хакерским атакам 
160,8 тыс. раз, здесь ущерб составил 2,27 млрд рублей. В 877 случаях за год речь идет о 
похищениях, которые совершили сотрудники банков. 

 

 
Рисунок 2. Объем операций без согласия клиентов 

 с использованием платежных карт в территориальном разрезе, % [1] 
 

69 % операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью 
методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести транзакцию 
или из - за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97 % . 
Самая высокая доля социальной инженерии (88 % ) зафиксирована в дистанционном 

банковском обслуживании: клиенты потеряли 2,22 млрд рублей (в среднем 14 000 рублей 
за транзакцию) и вернули каждый 14 - й похищенный рубль. Реже всего мишенью 
мошенников граждане становились при использовании банкоматов и терминалов — 40 000 
случаев на 525 млн рублей (13 000 рублей за транзакцию). Из них только в четверти случаев 
владельцы карт самостоятельно раскрывали конфиденциальную платежную информацию 
мошенникам, поэтому сумма возврата здесь выше — 10 % . 
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Рисунок 3. Количество и объем переводов денежных средств без согласия клиентов 

по месту совершения операции (без учета Московского региона) [1] 
 

 В связи с высокой долей социальной инженерии в общем объеме операций, 
совершенных без согласия клиентов, Банк России намерен рассмотреть возможность 
изменения процедуры возврата похищенных средств. 

 По данным центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки FinCERT Банка 
России, за 2018 год на несанкционированные операции со счетами юридических лиц 
пришлось 1,469 млрд рублей. Отметим, в данной сфере чаще всего используются не сайты - 
клоны, а доверчивость пользователей. 

 В 2018 году более 97 % хищений со счетов физических лиц и 39 % хищений со счетов 
юридических лиц было совершено с использованием приемов социальной инженерии 
(злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием). 
Отличительная черта этого вида мошенничества — таргетированность на конкретные 
группы граждан: конечной целью злоумышленников является перевод средств жертв на их 
счета, при этом средства её достижения варьируются. 

 Отдельным видом преступления в банковской сфере является отмывание денежных 
средств, полученных преступным путем. 

 Отмывание денежных средств, полученных преступным путем, представляет собой 
процесс перехода криминальных денежных средств из теневого сектора экономики в 
легальные финансовые потоки путем сокрытия их происхождения. Проблема легализации 
преступных денежных средств создает дополнительные угрозы экономической 
безопасности и развития экономики государства в целом за счет вовлечения в схемы 
отмывания денежных средств различных секторов экономики, а также финансирования 
терроризма. Развитие преступлений в данной области ведет к нарушению стабильности 
всех сфер общественной жизни. 
По оценкам ООН, ежегодно отмываемые доходы составляют от двух до пяти процентов 

мирового ВВП или от 1,6 до четырех триллионов долларов.  
В соответствии с данными, представленными в Российском обзоре экономических 

преступлений за 2018 год, легализация доходов, полученных преступным путем, составляет 
15 % от всех экономических преступлений в России и 9 % на мировом уровне.  
При этом объем теневой экономики в России оценивается в 20,7 трлн руб. или 20 % ВВП 

в 2018 г., 18,9 трлн руб. или 20,5 % ВВП в 2017 г. и 24,3 трлн руб. или 28,3 % ВВП в 2016 г.  
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Для выявления проблемы отмывания дохода в России, перейдем к непосредственному 
анализу данных об экономических преступлениях, совершенных в России и преступлениях 
в области легализации доходов (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Количество экономических преступлений в РФ за 2014 - 2018 гг. (ед.)  

всего – левая ось; в области легализации денежных средств,  
полученных преступным путем – правая [2] 

 
Как видно из данных графика, общее количество экономических преступлений в России 

с 2014 г. увеличилось на 1 666 ед. или 1,5 % до 109 463 ед. в 2018 г., при этом наибольшее 
количество преступлений за рассматриваемый период зарегистрировано в 2015 г. (112 445), 
а наименьшее в 2017 г. (105 087). Незаконное присвоение активов остается самым 
распространенным видом преступной деятельности в сфере экономических преступлений 
как в России, так и во всем мире. Количество преступлений в области легализации 
денежных средств, полученных преступным путем, также увеличилось с 2014 г. на 219 ед. 
или 22,1 % 993 ед. в 2018 г. Кроме этого, проанализируем и сопоставим с имеющимися 
данными информацию о размерах материального ущерба от экономических преступлений 
в РФ (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Материальный ущерб от экономических преступлений в РФ 

(по оконченным и приостановленным уголовным делам) в млрд руб. за 2014 - 2018 гг. [2] 
 

Проанализировав данные, представленные на графике, можно отметить, что размер 
суммы материального ущерба от экономических преступлений в РФ демонстрировал 
положительную динамику с 2014 г. до 2017 г. Так, объем материального ущерба 
увеличился на 209,2 млрд руб. или 207 % до 403,8 млрд руб., при этом, вне зависимости от 
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тенденции к сокращению с 2017 г., в 2018 г. по отношению к уровню 2014 г., также 
наблюдалось увеличение объема на 39,7 млрд руб. или 16,9 % до 234,3 млрд руб. 
Сравнив данные о количестве экономических преступлений и суммы материального 

ущерба можем отметить, что с увеличением количества преступлений снижается сумма 
материального ущерба. Данная тенденция может означать изменение характера 
преступлений, таким образом, частота совершения преступлений увеличилась, при 
уменьшении среднего размера ущерба от одного совершенного преступления. 
В связи с развитием киберпреступности и увеличением преступлений, совершенных при 

помощи банковского сектора, рассмотрим данные о количестве сомнительных операций в 
банковском секторе (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Количество сомнительных операций в банковском секторе РФ 2015 - 2018 гг. 

(млрд руб.) левая ось – вывод денежных средств за рубеж;  
правая ось – обналичивание денежных средств [2] 

 
Рассматривая данные о количестве сомнительных операций в банковском секторе, 

представленные на рисунке 6, можно отметить отрицательную динамику количества 
сомнительных операций с 2015 г. по настоящее время. Таким образом, объем вывода 
денежных средств за рубеж уменьшился на 424 млрд руб. или 341 % до 176 млрд руб., при 
этом также наблюдалось снижение объемов обналичивания денежных средств в структуре 
сомнительных операций на 428 млрд руб. или 686 % до 73 млрд руб. 
Проанализировав данные о проблеме легализации денежных средств, полученных 

преступным путем выявлено, что для российской экономики характерен рост объема 
отмываемых доходов и увеличение количества экономических преступлений в данной 
области. Определено, что в секторальной структуре экономики спрос на теневые 
финансовые ресурсы в большей степени формируют строительный сектор и услуги. 
Установлено снижение объема теневой экономики в структуре экономики России, при 
незначительном увеличении данного показателя в 2018 г. Отмечены результаты принятых 
и принимаемых мер государственными правоохранительными органами в области 
легализации денежных средств, полученных преступным путем. 
В мае 2018 года Россия вошла в пятерку государств, лидирующих по количеству 

экономических преступлений, жертвами которых становятся компании. Такие данные 
были приведены в рейтинге, составленном аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers 
(PwC) по результатам исследования данных из 54 стран. Первое место в нем заняла ЮАР, 
второе — Кения, на третьей позиции — Франция. 
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Россия заняла четвертое место, разделив его с Угандой. Пятерку лидеров замыкает 
Замбия. В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце 2015 года, Россия была 
на восьмом месте. 
В заключении необходимо отметить, что существует необходимость совершенствования 

существующих и разработка новых уголовно - правовых норм предупреждения 
преступности в сфере денежно - кредитной и банковской деятельности. Уголовным 
кодексом РФ не прописывается ответственность за ряд преступлений в денежно - 
кредитной и банковской сфере. Следует отметить, что ответственность за существующие 
преступления необходимо ужесточить, в связи с увеличением роста преступности и 
повышением уровня ее организованности.  
Для того чтобы уменьшить количество потерпевших организаций и граждан от 

преступлений в сфере денежно - кредитной и банковской деятельности, необходимо 
использовать средства массовой информации, с помощью которых регулярно и оперативно 
информировать население о тенденциях развития денежно - кредитной и банковской 
системы; о новых способах преступных посягательств в банковской сфере и о мерах 
предосторожности, которые следует соблюдать при осуществлении банковских операций. 
Специальные экономические меры борьбы с преступлениями в денежно - кредитной и 

банковской сфере, прежде всего, должны заключаться в серьезном политическом и 
институциональном обеспечении новой банковской и кредитной системы, решении целого 
ряда трудных организационно - правовых, научно - методологических и технических 
проблем. 
Организационные меры направлены в основном на организацию управления и контроля 

экономических субъектов на предмет соответствия их деятельности целям и задачам, 
обозначенным в законе и их учредительных документах. 
Для этого крайне важно осуществлять мероприятия по подбору и профессиональной 

подготовке кадров органов финансового контроля и других видов специализированного 
контроля (соблюдение цен, качество выпускаемой продукции и т.д.). Кроме того, 
необходимо готовить специалистов по борьбе с отдельными видами преступлений в сфере 
экономической деятельности. Программа подготовки таких специалистов должна включать 
углубленное изучение экономических дисциплин и выработку практических навыков в 
выявлении экономических преступлений, их расследовании и доказывании. 
Технические меры предупреждения денежно - кредитных и банковских преступлений 

связаны с развитием компьютерных технологий и их внедрением в кредитно - финансовую 
и банковскую сферы. Современные компьютерные программы защиты банков данных от 
проникновения в банковские компьютерные сети являются хорошей защитной мерой для 
банковских активов.  
Огромную роль в противодействии денежно - кредитных и банковских преступлений 

играет обратная связь кредитно - финансовых организаций с правоохранительными 
органами. Только с помощью слаженной, совместной работы этих организаций можно 
снизить уровень банковской и денежно - кредитной преступности на самых ранних стадиях 
их подготовки, а также оперативно нейтрализовать их последствия. 
В условиях быстрого распространения цифровых технологий поддержание 

экономической безопасности государства, нейтрализация и предотвращение угроз требует 
реализации следующих направлений [7]: 

1. Обмен информацией на постоянной основе об информационных инцидентах и 
технологиях защиты между компаниями и общественными организациями на 
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международном уровне. Создание единого центра круглосуточного реагирования на 
киберинценденты. 

2. Расширение международного сотрудничества российских организаций с Европолом и 
Интерполом с целью совершенствования процедур информирования, оказания 
взаимопомощи и реализации совместных мер по противодействию киберпреступности. 

3. Повышение уровня образования, знаний и компетенций в области информационной 
безопасности ИТ - специалистов, налаживание каналов заимодействия бизнес - и 
информационных подразделений с отделами экономической безопасности. 

4. Обеспечение безопасности и защиты основных объектов экономики, а также 
критической инфраструктуры, повышение эффективности работы центра 
кибербезопасности ЦБ РФ по повышению безопасности банковской системы и 
безопасности платежных систем [7]. 
В эпоху быстрого развития цифровых технологий основные направления поддержания 

экономической безопасности страны и пути решения по предотвращению угроз и рисков 
киберпреступлений состоят в следующем: 

1) постоянный обмен информацией об информационных инцидентах и технологиях 
защиты между компаниями и общественными организациями на международном уровне, 
внедрение на объектах центров круглосуточного реагирования на киберинциденты (CERT) 
для выявления, анализа и предотвращения киберугроз; 

2) повышение компетенций в информационной безопасности ИТ - специалистов, всех 
служб компаний и госструктур, организация взаимодействия бизнес - подразделений и 
отделов экономической безопасности; 

3) скорейшая доработка и реализация программы «Цифровая экономика России», 
запланированных мероприятий ее дорожных карт, применение технологии блокчейн в 
электронном гражданском обороте [6]. 
Внешние вызовы, глубокая цифровая импортозависимость экономики, диктуют 

российским компаниям задачу участия в острой международной конкуренции по созданию 
добавленной стоимости в киберсреде, что требует нахождения путей коммерциализации и 
защиты интеллектуальной собственности, законодательного решения вопросов оборота 
цифровых технологий и программного обеспечения, обеспечения информационной 
безопасности при запуске цифровых платформ и технологий.  
Для этого необходимо обеспечить безопасность основных инструментов цифровой 

экономики – защиту электронных подписей и платежей, токенов, симкарт, он - лайн 
сервисов, защиту информации в электронных облаках, баз данных, развитие криптографии 
и технологий аутентификации личности, защиту системы электронного документооборота, 
каналов передачи, защиту серверов, безопасность деятельности коммерческих и 
государственных электронных торговых площадок, научных лабораторий. Отдельной 
задачей стоит защита от киберугроз искусственного интеллекта, роботов, беспилотных 
летательных аппаратов и транспорта, новейших технологий Blockchain, интернета вещей 
(IoT) [8]. 
Экономические преступления в области денежно - кредитных и банковских отношений 

являются существенной угрозой и наносят серьезный ущерб экономической безопасности 
страны. 
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Необходим постоянный мониторинг данной проблемы на всех уровнях управления, 
анализ инцидентов и правоприменительной практики, совершенствование принимаемых 
мер и внесение изменений в действующее законодательство в целях повышения уровня 
экономической безопасности государства. 
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Общественные отношения по поводу земли многообразны, и взаимосвязь этих 

отношений достаточно сложна. И, в тоже время, без знания последовательности 
проведения аграрных и земельных реформ невозможно понять процессы, происходящие 
сейчас на селе.  
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Таким образом, попытаемся дать более правильную и полную трактовку понятия 
аграрная и земельная реформы.  
Во - первых, аграрная реформа – это составная часть реформы экономики нашей страны 

в целом и представляет собой преобразование организационно - правовых форм 
сельскохозяйственной деятельности по всей их совокупности в новые организационно - 
правовые формы и прежде всего основанной на господстве частной собственности на 
землю и средства производства.  
Во - вторых, земельная реформа – это комплекс организационно - экономических 

мероприятий, обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию 
государственной собственности на землю в частную собственность, а также состава ее 
субъектов, конечной целью которых является изменение всего земельного строя.  
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система 

мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению 
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса. 
Аграрная и земельная реформы, будучи в известной мере самостоятельными экономико 

- правовыми явлениями, составляют одну из важнейших частей всех экономических 
реформ советского и современного периодов.  
Земледелие – одна из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства, 

занимающаяся рациональным использованием земли, способам обработки почвы и 
повышением ее плодородия.  
На основе Закона «О земельной реформе» были разработаны и приняты ряд важных 

республиканских законов:  
1. «О крестьянском хозяйстве»; 
2. «О кочевой родовой общине малочисленных народов Севера»; 
3. «О плате за землю»; 
4. «Об административно - территориальном устройстве Республики Саха (Якутия)»;  
5. «О землеустройстве и землеустроительной службе»;  
6. «Об аренде земельных участков»;  
7. «О пахотных землях на мерзлотных почвах».  
Эти законы обеспечивали правовую основу реформы, вызванную ликвидацией 

государственной монополии на земли сельскохозяйственного назначения.  
Роль земли как экономической категории возрастает. Стоимость земли, как правило, 

определяется факторам, не зависящими от землевладельца: природным плодородием 
почвы для земель сельскохозяйственного назначения, а также факторами, связанными с 
функционально - планировочной ситуацией для земель поселений. А стоимость улучшений 
зависят от вида постройки, перепланировки, реконструкции и т.д. В связи с физическим и 
моральным износом стоимость улучшений со временем падает, а стоимость земли, из - за 
ограниченности ресурсов и других причин, увеличивается.  
Земельный участок, как недвижимое имущество, вовлекается в рыночный оборот, 

становится объектом рынка земли. А рынок земли нужно понимать как особую 
экономическую инфраструктуру, где осуществляется передача прав на земельный участок 
(покупка, продажа, аренда, мена и т.д.), устанавливаются цены и перераспределяются земли 
между участниками рынка земли. Административный метод перераспределения земли 
заменяется наиболее гласным, демократическим методом. В результате земельный участок 
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передается эффективно работающему, наиболее заинтересованному хозяину – 
собственнику земли.  
С доисторических времен до наших дней и впредь земля была и будет основным 

средством производства – главной природной основой ведения сельского хозяйства и всех 
промыслов. Именно уровень ведения земледелия, землепользования определяет уровень 
культуры, развития наций и народов.  
Особенности сложившегося кризисного состояния аграрного сектора диктует 

необходимость переориентации регулирования АПК республики и выбора приоритетности 
решаемых задач. К этому также подталкивают низкий уровень и сохранение тенденций к 
снижению реальных доходов большей части населения занятых сельским хозяйством, 
ограниченность бюджетных ресурсов поддержки АПК. Все это определяет необходимость 
более взвешенного подхода к определению целей и задач регулирования на современном 
этапе.  
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Аннотация 
В B2B - сегменте контент - маркетинг — отличный способ показать свою 

экспертность, чтобы клиент выбрал именно вас, а не ваших конкурентов. В статье 
кратко рассмотрены особенности, которым стоит уделить внимание при разработке 
стратегии контент - маркетинга, включая постановку целей и выбор типов контента. 
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 Введение. На сегодняшний день использование такого метода продвижения как контент 

- маркетинг является необходимым условием для успешного функционирования любого 
предприятия на мировом B2B рынке. Правильно осуществленная стратегия контент 
маркетинга позволяет показать свою экспертность нужному кругу потенциальных клиентов 
и убедить их в уникальности и преимуществе Вашего предложения. 

 Основная часть. Основополагающим моментом для успеха является понимание и 
постановка правильных целей контент стратегии. Цели контент - маркетинга определяются 
задачами бизнеса и потребностями отдела маркетинга компании. Примером таких задач 
могут быть: вывод нового продукта на рынок США, повышение узнаваемости бренда, 
увеличение доли запросов по продукту на 100 % . Соответственно, целями контент - план в 
таких случаях должны быть: создание 50 кейсов об успешном применении продукта, 
опубликование 50 постов в месяц в социальных сетях и на тематических площадках, 
написание 100 статей по нужной тематике. Цели при создании контент - плана должны 
быть измеряемыми, достижимыми и нацеленными на выполнение задач бизнеса. Такие 
цели контент - маркетинга для B2B, как просто повышение экспертности и видимости 
лидерства на рынке не является правильно поставленными. Необходимо ставить 
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конкретные значения по охвату, количеству скачиваний, просмотров, а также стараться 
отслеживать поступающие лиды (обращения) с ресурсов, на которых размещены 
публикации.  
Отслеживание эффективности контент стратегии должно быть основной задачей перед 

ответственными за реализацию контент - плана. Для этого могут применяться следующие 
метрики: метрики траффика (количество уникальных пользователей, количество новых 
пользователей), метрики удовлетворенности контентом (процент отказов, количество 
просмотренных страниц, количество времени на сайте, количество визитов), метрики 
вовлеченности в распространение контента (количество лайков, шейров, добавлений в 
избранное), метрики известности продукта / услуги / бренда (количество упоминаний в 
онлайн и офлайн), метрики продаж и возврата инвестиций (количество новых и повторных 
продаж, стоимость привлечения одного клиента, процент удержания клиентов, 
коэффициент возврата инвестиций). 
После определения целей стратегии необходимо осуществить подбор тем для контент - 

плана. Важно писать «долгоиграющие» статьи, которые способны приводить читателей и 
пользователей на протяжении длительного периода времени. Это эффективнее, чем 
постоянно писать статьи - однодневки, посвященные конкретному событию и теряющие 
актуальность в короткий срок.  
Для регулярного притока трафика подойдут темы, которые не будут кричать о продаже, 

а будут содержать полезную информацию, давать ссылки на актуальные ресурсы. 
Возможно, пользователь находится на этапе принятия решения и наша задача — захватить 
его в воронку продаж с помощью релевантной статьи. 
Примеры тем о которых можно писать в B2B - блоге [1]: 
 Истории сотрудничества с клиентом / партнёром. 
 Рейтинги и топы различных товаров 
 Как пользоваться вашим продуктом, товаром или услугой и решить конкретную 

проблему бизнеса  
Управление вниманием читателя и акцент на нужных характеристиках Вашего продукта 

– еще одно условие, необходимое для хорошей публикации. Для B2B - блога необходимо 
писать подробные статьи, где раскрываются особенности и тонкости Вашего бизнеса: 
делиться опытом, брать интервью у экспертов рынка, писать об успешных и неуспешных 
кейсах. 

 Над созданием и реализацией контент стратегии часто работают как внутренние 
сотрудники компании, так и внешние, привлеченные специалисты. В связи с этим важно 
отметить основные навыки копирайтеров, на которые стоит обращать внимание при 
выборе подрядчика\ исполнителя. Важными навыками для копирайтера являются 
понимание индустрии, сильный иностранный язык и опыт работы с разными типами 
контента. 
Одной из особенностей создания контента для продвижения на B2B рынках является 

необходимость его создания на разных языках мира и в первую очередь, конечно, на 
английском. Для постсоветских стран это все еще может оставаться проблемой в связи с 
небольшим количеством копирайтеров со знанием иностранного языка. Для получения 
хороших результатов от реализации контент стратегии должна быть обеспечена 
нативность, идиоматичность языка и, конечно, соблюдение грамматики. Легкий и 
разговорный стиль письма, без употребления жаргонизмов и клише, а также вместе с 
безупречной логикой и структурой изложения помогут значительно повысить отдачу от 
реализуемого контент - плана. Это говорит о необходимости в привлечении зарубежных 
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копирайтеров или живущих на целевом рынке специалистов, несмотря на увеличение 
бюджета. 
Большую роль имеет грамотное распространение контента через наиболее релевантные 

для индустрии каналы, а именно, собственный сайт, E - mail рассылки, блоги, база 
партнеров, сервисы вопросов и ответов, форумы, социальные сети, офлайн медиа. 
Ключевыми принципами маркетинговой контент стратегии являются [2]: 
1. Фокус на органическом поисковом трафике 
2. Фокус на темах с высоким потенциалом для бизнеса 
3. Упор на качество, уникальность и авторитетность контента 
4. Продвижение контента должно быть обязательным этапом при реализации контент 

стратегии 
Для этого должны быть реализованы следующие шаги: 
 Первичный детально прописанный план с темами, заголовками статей, видео, 

презентаций т.п. (может редактироваться в дальнейшем). 
 Детально прописанная технология создания контента (идеально для каждого типа и 

формата своя технология, кто исполнитель, сроки). 
 Детально прописанная технология первичного посева контента. 
 Настроенная аналитика по указанным выше метрикам. 
Заключение. В статье изложены основные проблемные моменты и особенности, 

которые необходимо учесть при разработке контент стратегии. Правильная постановка 
целей, оценка эффективности, выбор копирайтера, определение типов контента и 
последующие шаги по интернет продвижению являются ключевыми этапами в построении 
стратегии контент - маркетинга для B2B рынков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ  
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ B2B РЫНКАХ  

 
Аннотация 
В статье отражены характерные черты маркетинга высокотехнологичной продукции 

на международном b2b рынке. Такие факторы как значимость товара, его техническая 
сложность, высокая зависимость от поставщиков значительно влияют на стратегию и 
методы продвижения. 
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Введение. Продвижение товаров на технологичных b2b рынках характеризуется 
длительным периодом принятия решений и сложностью нахождения лица, принимающего 
решение. Основная цель продвижения на B2B рынке - подробно раскрыть особенности 
товара или услуги, показать экспертность компании в занимаемой нише. Для этого 
необходимо показать потенциальному бизнес - клиенту особенности работы, преимущества 
и репутацию Вашей компании на рынке, успешные примеры решения схожих задач.  
Основная часть. В целом ключевые этапы продвижения на b2b рынке не отличаются от 

присущих другим рынкам и включают: 
 Анализ рынка и конкурентов.  
На этом этапе проводится сбор и анализ информации о рынке, тенденциях, продуктах, 

методах продвижения конкурентов. Это помогает не только определить какие затраты 
необходимо будет сделать при продвижении, какую прибыль получить, но и получить 
информацию о требованиях и ожиданиях клиентов от продукта и сервиса. В решении таких 
задач можно применять, например, сервис Serpstat.  
 Разработка концепции уникального торгового предложения  
На этом этапе предполагается проведение сегментации рынка B2B и определение ниши 

для Вашей компании, на которой стоит фокусировать последующую программу 
продвижения. На данном этапе также следует определить ценовую политику. Чтобы 
корректно соотнести себестоимость продукции, затраты на предоставление услуги, выбрать 
адекватную для рынка цену можно использовать специальные сервисы или провести свое 
исследование в случае очень уникального продукта.  
 Разработка стратегии продвижения и коммуникации на рынке. 
Этот этап подразумевает создание плана по реализации комплекса личных и безличных 

коммуникаций в отношении компании - покупателя, который приведет к выполнению 
стратегических задач. 
Рассмотрим подробнее особенности последнего этапа для международного B2B рынка. 

Одной из основных особенностей рекламы сверхтехнологичных продуктов считается 
ограниченный размер целевой аудитории. В свою очередь это обуславливает выбор 
определенных маркетинговых средств. Несмотря на по - прежнему большую пользу от 
оффлайн методов продвижения на рынке B2B (выставки, конференции, road - шоу), в 
последнее время намечается значительный рост использования онлайн методов. 
Так, основными каналами интернет - продвижения на b2b рынке являются: 
1. Сайт компании  
2. Контекстная реклама. 
3. Медийная реклама 
4. Контент - маркетинг. 
5. Email - маркетинг 
6. Социальные сети для В2В - рынков (например, LinkedIn, Xing) 
7. Персональный брендинг (профессиональные блоги сотрудников) 
8. Поисковый маркетинг  
Во - первых, сильная B2B цифровая маркетинговая стратегия начинается с определения 

вашей целевой аудитории или личности покупателя [1]. Эта демографическая и 
психографическая информация будет определять практически все остальные 
маркетинговые действия, гарантируя, что ваш контент и цифровой материал будут 
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восприняты правильными глазами и ушами. Как следствие, никакие ресурсы не будут 
потрачены впустую. 
Во - вторых, цифровой маркетинг не может функционировать без информативного, 

привлекательного веб - сайта. Более 80 % покупателей посещают веб - сайт до совершения 
покупки. Более того, поскольку в типичном цикле продаж B2B часто участвуют несколько 
лиц, влияющих на решение, веб - сайты - это простой и простой способ для целевой 
аудитории делиться информацией о вашем продукте или услуге. Соответственно, 
необходимо провести аудит текущего сайта на предмет его соответствия ожиданиям 
целевой аудитории. 
Поскольку клиенты B2B ориентированы на экспертизу, движимы желанием получить 

актуальную информацию, то одним из лучших маркетинговых инструментов для 
удовлетворения этих приоритетов является контент - маркетинг. В то время как 
традиционная стратегия PR - маркетинга прерывает повседневную жизнь потребителя с 
помощью рекламных материалов, стратегия контент - маркетинга добавляет ценную 
информацию и информирует потребителя - это именно то, что ищут клиенты B2B. Кроме 
того, контент - маркетинг поддерживает усилия SEO, которые включают в себя 
предвидение того, что ищет ваша аудитория, оказывает помощь им в обнаружении вашего 
сайта и контента, тем самым повышает их конвертацию в клиентов. По статистике, 80 % 
лиц, принимающих деловые решения, предпочитают получать информацию из статьи, а не 
из рекламы. Зная это, Вы должны вкладывать в контент - маркетинг соответствующие 
ресурсы. 
Маркетинг в социальных сетях B2B больше важен не для конвертации наибольшего 

количество лидов на последних стадиях продаж, а скорее играет огромную роль в самом 
начале знакомства покупателя с Вашим продуктом. Социальные сети — это мощный 
инструмент для повышения узнаваемости бренда, придания вашей компании 
индивидуальности в Интернете и гуманизации вашего бизнеса - все это очень мощные 
факторы, когда речь идет о маркетинге и связи с потенциальными клиентами. Подобно 
почтовому маркетингу, социальные сети также являются высокоэффективным каналом для 
обмена вашим контентом и повышения качества вашего бренда, что, как известно, ценят 
клиенты B2B. 
Выше приведены примеры инструментов, которые можно использовать для достижения 

поставленных целей. Способы их достижения для каждого бизнеса индивидуальны — 
необходимо анализировать рабочие процессы, искать эффективные методы достижения [2]. 
Заключение. Для успешного продвижения на рынке B2B максимальный упор стоит 

сделать на такие методы онлайн продвижения как контент - маркетинг и маркетинг в 
социальных сетях. Начав с определения вашей целевой аудитории и личности покупателя 
необходимо вначале сфокусироваться на нескольких каналах продвижения. После 
получения положительных результатов можно подключать остальные каналы. Это 
обусловлено тем, что маркетинг дорогостоящей и сложной высокотехнологичной 
продукции требует скрупулезного исследования, а также разработки и обоснования 
конкретных методик, подходящих данному сегменту мирового рынка. Это позволит 
избежать пустой траты бюджета. Необходимо выстраивать такую коммуникационную 
политику для Вашей сферы бизнеса, которая обладает наименьшей степенью риска, 
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позволит минимизировать затраты, но которая смогла бы донести все преимущества 
высокотехнологичной продукции для потребителя. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Hubspot.com / Blog [Электронный ресурс]: B2B Marketing Strategies – Режим доступа: 
https: // blog.hubspot.com / marketing / b2b - marketing . – Дата доступа: 01.03.2020г. 

2. Netpeak.net [Электронный ресурс] : Как увеличить трафик блога на 1136 % и привлечь 
тысячи новых пользователей - кейс блога Ahrefs / .Бакунин, Режим доступа: https: // 
bakunin.com / b2b - marketing / – Дата доступа: обращения 01.03.2020г.  

© Ивановский М.И. , 2020 
 
 
 

УДК 338 
Касьянова А. Л. 

студентка группы М - ЭТ - 19 
ФЭИ, СВФУ им. М. К. Аммосова 

г. Якутск, РФ 
Евсеев П. В. 

старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова 
 

АГРАРНАЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В ОТРАСЛИ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Общественные отношения по поводу земли многообразны, и взаимосвязь этих 
отношений достаточно сложная. И, в тоже время, без знания последовательности 
проведения аграрных и земельных реформ невозможно понять процессы, происходящие 
сейчас на селе.  
Таким образом, попытаемся дать более правильную и полную трактовку понятия 

аграрная и земельная реформы.  
Во - первых, аграрная реформа – это составная часть реформы экономики нашей страны 

в целом и представляет собой преобразование организационно - правовых форм 
сельскохозяйственной деятельности по всей их совокупности в новые организационно - 
правовые формы и прежде всего основанной на господстве частной собственности на 
землю и средства производства.  
Во - вторых, земельная реформа – это комплекс организационно - экономических 

мероприятий, обеспеченных правовыми средствами, по коренному преобразованию 
государственной собственности на землю в частную собственность, а также состава ее 
субъектов, конечной целью которых является изменение всего земельного строя.  
Земельная реформа, как и аграрная – это спланированная и целенаправленная система 

мероприятий в общегосударственном масштабе и приведшая к коренному изменению 
экономического строя в рамках агропромышленного комплекса. 
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Аграрная и земельная реформы, будучи в известной мере самостоятельными экономико 
- правовыми явлениями, составляют одну из важнейших частей всех экономических 
реформ советского и современного периодов.  
Земельный участок, как недвижимое имущество, вовлекается в рыночный оборот, 

становится объектом рынка земли. А рынок земли нужно понимать как особую 
экономическую инфраструктуру, где осуществляется передача прав на земельный участок 
(покупка, продажа, аренда, мена и т.д.), устанавливаются цены и перераспределяются земли 
между участниками рынка земли. Административный метод перераспределения земли 
заменяется наиболее гласным, демократическим методом. В результате земельный участок 
передается эффективно работающему, наиболее заинтересованному хозяину – 
собственнику земли.  
Цена во многом определяет величину спроса на землю. Но изменения этой величины 

вызывают и неценовые факторы. К важнейшим неценовым факторам спроса на землю 
относятся: демографические, экономические, политические, административные, 
юридические, а также местоположение земельных участков, инфраструктура местности, 
окружающая среда.  
Теоретически существует точка, в которой спрос и предложение находятся в равновесии, 

объем спроса равен объему предложения. Обычно на рынке земли предложение 
ограничено, поэтому на равновесную цену воздействует в основном факторы спроса. В 
результате между предложением, спросом и ценой земельного участка взаимосвязь и 
взаимообусловленность выражена слабо, что является важной характеристикой 
особенностью земельного рынка.  
С доисторических времен до наших дней и впредь земля была и будет основным 

средством производства – главной природной основой ведения сельского хозяйства и всех 
промыслов. Именно уровень ведения земледелия, землепользования определяет уровень 
культуры, развития наций и народов.  
В связи с суровыми природно - климатическими условиями региона, производство 

местной сельскохозяйственной продукции имеет ограниченный объем и ассортимент. Как 
уже говорилось, в центральной и южной части республики, в отраслях животноводства 
наиболее развито производство продукции крупного рогатого скота, продуктового 
табунного коневодства, свиноводства, птицеводства и в отраслях растениеводства – 
производства продукции картофелеводства, овощеводства, зерновых культур и т.д. Низкий 
уровень производства местной сельскохозяйственной продукции является следствием 
биологического потенциала продуктивности сельскохозяйственных угодий республики, 
который связан с кратким вегетационным периодом и бедностью почв, засушливостью 
климата, в конечном итоге они отрицательно влияют на уровень издержек производства и 
продуктивность сельскохозяйственных животных.  
К этому нужно добавить приоритетное направление селекции многолетних трав, 

дальнейшее развитие и увеличение объемов селекционного дела по выведении 
скороспелых, засухоустойчивых и устойчивых к полеганию сорта зерновых, а также 
семеноводческих работ.  
Особенности сложившегося кризисного состояния аграрного сектора диктует 

необходимость переориентации регулирования АПК республики и выбора приоритетности 
решаемых задач. К этому также подталкивают низкий уровень и сохранение тенденций к 
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снижению реальных доходов большей части населения занятых сельским хозяйством, 
ограниченность бюджетных ресурсов поддержки АПК. Все это определяет необходимость 
более взвешенного подхода к определению целей и задач регулирования на современном 
этапе.  
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Электроэнергетика является базовой отраслью экономики нашей страны. 

Электроэнергия – один из ключевых товаров среди существующих товаров и услуг. 
Субъектами, играющими ключевую роль в этой отрасли, являются энергосбытовые 
компании. Они осуществляют деятельность по торговле электроэнергией, являются 
связующим звеном в движении финансовых потоков между субъектами системы 
электроэнергетики [1]. Во время своей деятельности любая энергосбытовая компания 
сталкивается с такой насущной и глобальной проблемой, как дебиторская задолженность. 
Электроэнергия воспринимается потребителями как общественное благо, а не как товар, 

за который нужно платить. Специфика электроэнергии как товара состоит в том, что её 
невозможно складировать и аккумулировать в значимых объёмах, поэтому процесс 
производства и потребления неразрывны и тесно связаны. В связи с этим, на рынке 
электроэнергии покупка всегда идет одновременно с продажей, а оплата – постфактум, 
поэтому имеет место риск неплатежей. [2]. Значимость проблемы неплатежей для 
предприятий энергосбыта трудно переоценить, ведь помимо того, что каждое предприятие 
осуществляет выплату налогов, заработной платы работникам и иных платежей внутри 
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компании, оно одновременно возмещает расходы по транспортировке электрической 
энергии сетевым компаниям, а также затраты на выработку энергии генерирующим 
компаниям или оплачивает покупку энергии с оптового рынка. Источником денежных 
средств на оплату всех выплат являются платежи потребителя за использованный 
энергоресурс [3]. 
Требования финансовой стабильности энергетической отрасли, и в первую очередь 

энергосбытовых предприятий, привели к появлению института гарантирующих 
поставщиков электрической энергии. Гарантирующий поставщик – это энергосбытовое 
предприятие – участник оптового и розничных рынков электрической энергии, в 
обязанности которого входит заключение договора с любым обратившимся к нему 
потребителем, который расположен в границах зоны его деятельности [2]. Одним из 
гарантирующих поставщиков в нашей стране является АО «***». В его ведении находятся 
территории Ханты - Мансийского автономного округа — Югры, Ямало - Ненецкого 
автономного округа и Тюменской области. Компания реализует право абонента на 
надёжную и бесперебойную поставку электрической энергии в объёме, соответствующем 
его потребностям. Основной вид деятельности предприятия: покупка и продажа 
электроэнергии / мощности на оптовом и розничном рынках [4].  
Общий долг управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий 

ЖКХ ХМАО - Югры, ЯНАО и Тюменской области перед АО «***» на 18 сентября 2017 
года составил 615 млн руб. На рисунке 1 представлена вся совокупная задолженность 
данных организаций. Видно, что лидирует Югра: здесь совокупная задолженность всех 
предприятий достигла отметки 462 млн руб. Показатели двух других регионов существенно 
ниже: в ЯНАО просрочено платежей на 73 млн руб., в Тюменской области — на 80 млн 
руб.  

 

 
Рисунок 1 – Общий долг перед АО «***» на 2017 год 

 
29 сентября 2017 г. вступило в силу постановление Правительства РФ, ужесточающее 

борьбу с неплательщиками за электроэнергию, упрощая процесс ограничения 
энергоснабжения. Согласно данному документу, чтобы отключить электроэнергию у 
должника, поставщику ресурсов достаточно отправить ему одно уведомление и 
представить доказательства нарушения договора абонентом в части оплаты услуг. Данные 
антирейтинга прокомментировал заместитель генерального директора АО «***» по 
покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках Александр Левченко: 
«Мы принимаем все предусмотренные законодательством меры для недопущения роста 
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дебиторской задолженности: привлекаем к административной ответственности, отключаем 
потребителей. Кроме того, ведем переговоры с администрациями и призываем глав 
территорий содействовать в улучшении платежной дисциплины» [5].  
На рисунке 2 представлены данные о количестве дебиторской задолженности за 2016 - 

2018 годы. В целом видна положительная динамика: дебиторская задолженность в 2018 
году снизилась на 7,3 % по сравнению с 2016 годом. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика дебиторской задолженности АО «***» 

 
На рисунке 3 отражена зависимость чистой прибыли и дебиторской задолженности. 

Видно, что увеличение дебиторской задолженности негативно отразилось на динамике 
чистой прибыли. 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь дебиторской задолженности и чистой прибыли 

 
У предприятия имеются рычаги давления, с помощью которых они могут воздействовать 

на потребителя и сдерживать рост дебиторской задолженности. В случае возникновения 
дебиторской задолженности в стандарте предприятия имеется последовательность этапов 
взаимодействия с клиентами при организации работы с потребителями - неплательщиками. 
В таблице 1 представлена характеристика этапов, их достоинства и недостатки. 

 
Таблица 1. Последовательность работы с потребителями - неплательщиками 

Тип потребителя Характеристика Достоинства Недостатки 

Взаимодействие 
с потребителями 
- 

1. Формирование и вручение 
потребителю под расписку, 
либо направление заказным 

Ограничения 
режима 
потребления 

Потребители 
самостоятельн
о должны 
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неплательщикам
и (для 
юридических 
лиц)  

почтовым отправлением 
уведомления о введении 
ограничения режима 
потребления электрической 
энергии.  
2. Направление уведомления 
с применением средств 
электронного 
документооборота с 
электронно - цифровой 
подписью (если договором 
энергоснабжения (купли - 
продажи) предусмотрено 
использование электронного 
документооборота). 3. В 
случае неоплаты клиентом 
накопленной задолженности 
в полном объеме вводится 
частичное ограничение 
режима потребления 
электрической энергии. 4. В 
случае непогашения 
клиентом в полном объеме 
задолженности, 
содержащейся в 
уведомлении, вводится 
полное ограничение режима 
потребления электрической 
энергии [6]. 

электроэнергии
; 
Возможность 
потребителя 
погасить долг 
перед полным 
отключением[6
]. 

снизить 
нагрузку 
энергопотребле
ния, в случае 
задолженности
; 
Потребители 
не соблюдают 
условия 
договора и не 
производят 
частичное 
ограничение 
потребления[6]
. 
 

Взаимодействие 
с потребителями 
- 
неплательщикам
и (для 
физических лиц) 

1.При возникновении 
задолженности по оплате 
электрической энергии за 2 
расчетных периода. При этом 
задолженности, 
превышающей сумму 2 
месячных размеров платы за 
электроэнергию, 
исчисленных исходя из 
нормативов потребления 
электроэнергии, потребителю 
направляется 
предупреждение о 
возможном ограничении 
режима потребления 
электрической энергии.  
2.При непогашении 
потребителем 
образовавшейся 

Невыполнение 
потребителем 
действий по 
самостоятельно
му частичному 
ограничению 
режима 
потребления 
электроэнергии 
не является 
препятствием 
для введения 
полного 
ограничения 
электроснабже
ния[6].  

Длительный 
промежуток 
времени между 
отправкой 
уведомления и 
моментом 
ограничения 
[6]. 
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задолженности в течение 20 
календарных дней со дня 
вручения потребителю 
предупреждения о 
возможном ограничении 
вводится частичное 
ограничение потребления 
электрической энергии. 
Частичное ограничение 
вводится потребителем 
самостоятельно.  
3. При непогашении 
потребителем 
образовавшейся 
задолженности и по 
истечении 40 календарных 
дней с момента получения 
потребителем (вручения 
потребителю) 
предупреждения о 
возможном ограничении 
режима потребления 
направляется извещение о 
полном ограничении режима 
потребления электрической 
энергии [6]. 

 
Для решения данной проблемы автором предлагается: 
1. Введение оплаты последующего расчетного периода для физических лиц. На 

данный момент физические лица оплачивают электроэнергию за предыдущий месяц, 
поэтому велик риск появления дебиторской задолженности. Если ввести «авансовую» 
систему, то потребитель будет производить оплату за электроэнергию, потребление 
которой он произведет в следующем месяце. Несомненно, при этом придется 
перепрограммировать систему ввода и вывода денежных средств, т.к. предприятие будет 
сталкиваться с тем, что потребители меняют место жительства. Но если наладить работу 
всей системы денежного оборота предприятия, то этот метод оплаты будет выгоднее и 
надежнее.  

2. Аналитический учет потребителей. Провести анализ потребителей с учетом 
соблюдения платежной дисциплины в прошлом, уровня текущей платежеспособности и 
финансовой устойчивости. На основе отчетности данного анализа выявить «негативных» 
контрагентов. Для таких потребителей составить иную платежную систему. Например, 
повысить размер пени, производить частичное и полное отключение электроэнергии в 
меньших сроках.  

3. Создание системы управления дебиторской задолженностью. В которой сначала 
должен проводиться общий анализ задолженности и прогнозирование ее возврата. После 
этого нужно организовать эффективную работу по управлению просроченной дебиторской 
задолженностью и ее взысканию. Создание системы управления дебиторской 
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задолженностью снизит риски сетевых компаний, сэкономит время при принятии 
управленческих решений и стандартизирует действия. 
Дебиторская задолженность – это та проблема, от решения которой зависят многие 

составляющие работы организации. Проблему выгоднее решать на ранних сроках её 
возникновения, во избежание дальнейшего ухудшения общей ситуации. Предложенные 
методы, в правильном исполнении, помогут улучшить работу предприятия и повысить его 
финансовую устойчивость. Финансовое состояние энергосбытовых предприятий напрямую 
влияет на работу всей энергосистемы. Следовательно, важно налаживать работу в этом 
звене цепочки энергоснабжения [7]. 
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period from 2016 - 2019. The key problems of food security in Russia are identified. The 
influence of customs authorities on reducing threats to food security in Russia is shown. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы продовольственной 

безопасности, а также раскрывается современная роль таможенных органов в её 
обеспечении. Проведён анализ состояния продовольственной безопасности России в 
период с 2016 - 2019 годов. Выявлены ключевые проблемы продовольственной 
безопасности России. Показано влияние таможенных органов на снижение угроз в 
области продовольственной безопасности России. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность; таможенные органы; 

таможенный контроль; таможенное регулирование, санкции 
 
В настоящее время главной необходимостью российской политики является 

повышение уровня качества жизни населения, то есть обеспечение государством 
национальной безопасностью своих граждан. В свою очередь, национальная 
безопасность включает в себя общественную, военную экономическую, 
продовольственную, экологическую, политическую и иные виды безопасности. 
Продовольственная безопасность является основной среди всех остальных, 
поскольку она определяет степень обеспеченности людей достаточным количеством 
безопасной пищи, необходимой для ведения активной и здоровой жизни [7]. 
В ситуации всеобщей нестабильности и существования климатических, 

финансовых и экономических угроз продовольственной безопасности уделяется 
особое внимание. Обеспечение продовольственной безопасности России 
осуществляется за счёт национального производства, имеющихся запасов, импорта. 
Наиболее неустойчивым способом обеспечения в данном случае является импорт. 
Поэтому для сокращения зависимости от импорта продовольствия государство 
постепенно налаживает развитие национальных агропромышленных комплексов 
[17]. 

 По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия за последние годы в 
полном объёме обеспечена такими необходимыми продуктами, как зерно, 
картофель, сахар и растительное масло [9]. Показатели в 2016 году говорят о том, 
что наша страна дошла до безопасного состояния продовольствия, которое было 
достигнуто за счёт мяса птицы. Да и в целом, нужно отметить, что сельское 
хозяйство, как отрасль производства функционирует достаточно активно и даёт 100 
% результат.  
Обеспечение внутренних потребностей страны в продовольствии, наращивание 

экспортного потенциала России во многом связано с наращиванием объемов 
производства аграрной продукции, повышением урожайности по отдельным видам 
сельскохозяйственных культур. В 2017 году собран рекордный объём зерновых и 
зернобобовых культур, который составил 134,1 млн. тонн (в весе после доработки), 
что на 11,2 % больше, чем в 2016 году и на 35,3 % больше среднегодового 
производства в 2012–2016 годах [9]. 
Показатели продовольственной независимости определяются исходя из 

пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности РФ. 
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Таблица 1 Количественные параметры пороговых значений продовольственной 
безопасности в сравнении с фактическими данными за 2017 год 

Наименование значений Величина пороговых 
значений 

Фактически за 2019 год 

Мясо и мясопродукты 85 92,5 %  
Молоко 90 82,4 %  
Яйца, млрд. штук 85 92,4 %  
Зерно 95 99,4 %  
Сахар 80 94,6 %  
Картофель 95 96,9 %  
Овощи 90 87,5 %  
Подсолнечник 75 33,1 %  

 
На основе данных таблицы 1 можно сказать, что величина фактического значения 

продовольственной безопасности в 2019 году превышает пороговые значения по таким 
продуктам, как мясо; яйца; сахар; картофель. Также имеется категория продуктов, 
фактические данные которых ниже пороговых значений – таблица 2 

 
Таблица 2 – Величина фактического значения продовольственной безопасности 
превышающие пороговые значения ниже пороговых значений: 

Мясо и мясопродукты – 92,5 % ; Молоко – 82,4 % ; 
Яйца, млрд. штук – 92,4 % ; Картофель – 94,9 % ; 
Зерно – 99,4 % ; Овощи – 87,5 % ; 
Сахар – 94,6; Подсолнечник – 33,1 % . 
Картофель – 96,9 %   

 
К 2018 - 2019 годам страна практически полностью обеспечивала себя наиболее 

необходимыми продуктами питания. По оценкам федерального правительства, были 
выполнены пять из восьми основных показателей доктрины продовольственной 
безопасности России. В частности, страна полностью обеспечивала себя картофелем, 
зерном, сахаром, мясом и растительным маслом [6]. По статистике продовольственной 
безопасности России, основные проблемы остаются с такими продуктами, как овощи, 
ягоды и соль пищевая.  

 
Таблица 3 – Удельный вес отечественного производства по отдельным видам с / х 

продукции и продовольствия, 
 (в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности) 

 Наименование 
продуктов 

Потребн
ость млн. 
тонн 

Необходим
ое произв - 
во, млн. 
тонн 

Порогово
е 

значение, 
%  

Выполне
ние в 

2019 г., %  

Произ - во 
к 

Доктрине, 
млн. тонн 

Зерно 146,8 139,5 95 99,7  - 18,8 
Сахар 5,7 4,6 80 95,5 1,7 
Масло 
растительное 

1,8 1,4 80 82,3 4,8 



97

Картофель 13,2 12,5 95 95 9,2 
Овощи  20,5 18,5 90 88,9  - 2,2 
Плоды и ягоды 14,7 8,8 60 38,7  - 5,6 
Мясо и 
мясопродукты 

10,7 9,1 85 92,6 1,2 

Молоко и 
молокопродукты 

47,7 42,9 90 83,6  - 12,3 

Рыбная продукция 3,2 2,6 80 82,2 3,8 
Соль пищевая 1,6 1,4 85 65,1 0,3 

 
Исходя из таблицы 3 видно, что практически по всем видам продукции в нашей стране 

наблюдается продовольственная независимость Исключение, составляют такая продукция, 
как овощи (88,9 % ), плоды и ягоды (38,7 % ), соль пищевая (65,1), показатели отклонения 
от пороговых значений которых составляют - 1,1 % ; - 21,3 % ; - 19,9 % соответственно. 
Таким образом, в России существует ряд угроз, к основным из которых является импорт 

продовольствия. Также значительный ущерб продовольственной безопасности наносят 
транснациональные корпорации, у которых доля иностранного капитала в пищевой 
промышленности уже превышает 60 % и продолжает расти. На данный момент на 
продовольственном рынке России ведущую роль занимают 10 крупнейших 
транснациональных корпораций [4]. 
Как показывает практика, проблемы продовольственной безопасности благодаря 

активной политики государства постепенно разрешаются. Так, за последние годы заметно 
сократилась доля импортного продовольствия на отечественном рынке. Соответственно 
произошло сокращение затрат почти в 2 раза, то есть с 44 млрд. рублей, до 23 млрд. рублей 
[7]. Специалисты выделяют три основные причины данного изменения: 
 стремительное развитие сельского хозяйства внутри страны; 
 введение контрсанкций в отношении импортного продовольствия;  
 импортные продукты за счёт низкого курса рубля становятся 

неконкурентоспособными на отечественном рынке. 
Как отмечается Федеральной таможенной службой, санкционные продовольственные 

товары ввозятся на российскую территорию под видом товаров, наименование которых не 
соответствует фактическому, например, в качестве медикаментов, минеральной воды и 
пива, различных строительных материалов и других товаров [10]. Для противодействия 
ввоза и последующего распространения на таможенной территории данных товаров в 
отдельных зонах государственной границы РФ с соседними странами создаются 
межведомственные мобильные группы, благодаря которым осуществляется таможенный 
контроль товаров.  
По данным ФТС России, за последнее время мобильными группами проверено 2,5 млн т 

товаров и выявлено около 10 тыс. тонн товаров, не разрешенных к импорту в РФ. Кроме 
этого, из них было вывезено вновь за пределы РФ и возвращено в Беларусь, Казахстан и 
Украину 7,1 тыс. т товаров, подпавших под санкции, а также уничтожено 2,2 тыс. т товаров, 
в отношении которых введены запреты и ограничения [10]. 
Таким образом, таможенные органы выполняют значительную функцию в обеспечении 

продовольственной безопасности России. В полномочия таможенных органов входят 
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защита национальных интересов и осуществление таможенного контроля товаров, который 
заключается в проведении проверки соблюдения установленного порядка перемещения 
товаров через таможенную границу, а также их пользования и распоряжения [3]. 
Таможенные органы производят контроль безопасности пищевой продукции, 

прибывающей на потребительский рынок РФ от зарубежных производителей. Основной 
задачей для таможенных органов считается предупреждение импорта низкокачественной 
либо опасной для здоровья и жизни граждан продукции, кроме того, продукции, которая 
наносит вред развитию собственной экономики [2]. 
Для обеспечения продовольственной безопасности таможенные органы, используют 

тарифные и нетарифные меры. Использование таможенно - тарифных средств позволяет 
ограничить поступление иностранных продовольственных товаров на внутренний рынок 
косвенным путем, то есть путем удорожания импорта в результате обложения товара. К 
тарифным средствам относятся таможенная пошлина, таможенная номенклатура, система 
тарифных льгот и т. д. [5] 
К мерам неэкономического характера относятся лицензирование, квотирование, эмбарго, 

антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также требования технического 
регламента, подтверждение безопасности и качества продовольственного товара [5]. 
Таможенные органы совместно с правоохранительными органами и с 

Роспотребнадзором реализуют ряд мер, обеспечивающих соблюдение запретов и 
ограничений при ввозе товаров на таможенную территория РФ [3]. 
К данным мерам относятся следующие: 
 осуществление межведомственных проверок в отношении субъектов 

предпринимательства; 
 информационное взаимодействие российских таможенных органов с таможнями 

стран, входящих в Таможенный союз; 
 функционирование межведомственных мобильных групп и пунктов 

предварительного уведомления на границе Российской Федерации; 
 телефонные горячие линии и др. 
Выявленная продовольственная продукция, подпадающая под российское 

продовольственное эмбарго, подлежит уничтожению [5]. 
Начальным этапом контроля безопасности пищевой продукции является проверка 

таможенных органов всех сведений о продуктах питания, которые содержатся в 
декларациях на товары. Помимо этого, таможенными органами проверяется наличие 
ветеринарных, санитарных и фитосанитарных сертификатов, обеспечивающих соблюдение 
требований качества и безопасности, в соответствии с национальными стандартами и 
техническими регламентами [2]. Пищевая продукция, прибывшая на таможенную 
территорию без фитосанитарных, ветеринарных сертификатов и прочих разрешительных 
документов, к ввозу не допускается. 
Таким образом, роль таможенных органов в обеспечении продовольственной 

безопасности довольно значительна. Таможенные органы принимают комплекс мер по 
контролю с целью обеспечения продовольственной безопасности государства, 
оптимизации процессов социально - экономического развития, обеспечения защиты 
интересов личности, общества и государства. 
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В первую очередь для изучения темы аудита в системе финансового контроля России 

необходимо рассмотреть само понятие аудита. В РФ аудит подразумевает под собой 
независимую проверку финансовой (бухгалтерской отчетности) лиц, подвергшихся 
аудиторской проверке (аудируемое лицо). Данная формулировка прописана в Федеральном 
Законе РФ «Об аудиторской деятельности» № 307 - ФЗ от 30.12.2008 г. Также в данном 
законе дается понятие аудитора. Аудитор – человек, который производит проверку 
финансовой отчетности предприятий (аудируемых лиц). Он рассматривает экономическую 
деятельность предприятий по данным финансовой отчетности, выявляет недостатки и 
ошибки и на основании проведенной проверки представляет руководству отчет и советы по 
исправлению найденных ошибок. Аудитор обычно является свободным экспертом, 
который работает в сфере предоставления аудиторских услуг различным предприятиям [2].  
Наиглавнейшими принципами работы в деятельности аудитора являются экономическая 

свобода, в том числе и в предпринимательстве, правомерность, независимость, 
компетентность, секретность и др.  
К внутреннему аудиту относятся сотрудники самой проверяемой организации. В 

совокупности внешний и внутренний аудит являются основными субъектами, которые 
исполняют финансовый контроль. При проведении аудиторских проверок многие 
поставленные вопросы в начале проведения аудиторской проверки находят свое решение. 
Аудиторские проверки представлены различными типами отчетов и документов, в ходе 
выполнение финансового контроля.  
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Так, например, в ходе аудиторской проверки проверяются такие показатели финансовой 
документации как верность составления отчетов, правдивость предоставленных данных 
(обычно правдивость данных рассматривается с позиции обесценивания ценных бумаг). 
Выявляются правдивость данных при составлении инвентаризационной описи и т.д.  
Контроль над финансами в Российской Федерации неотъемлемой составной частью 

процесса управления финансами. Финансовый контроль представляет собой контроль за 
соблюдением законодательства в сфере финансово - хозяйственной деятельности в ходе 
развития и применения денежных средств. Финансовый контроль гарантирует интересы 
как государства и его отдельных институтов, так и всех иных финансовых субъектов [1].  
Основными критериями государственного финансового контроля являются такие 

показатели как законность совершения финансовых операций и распределения 
государственных финансовых средств, а также ведение бухгалтерского учета финансовых 
средств государства. В ходе проведения аудиторской проверки выполняется исследование 
экономного разделения государственных средств и проводится анализ точности уплаты 
налогов.  
Аудиторские проверки имеют важное экономическое значение для государства. 

Основной функцией аудита в системе финансового контроля России является выполнения 
социально - экономических задач государства. Т.к. от точности и достоверности 
составления финансовой документации напрямую зависит объективность исполнения 
различных финансово - экономических проектов страны.  
Государство привлекает независимых аудиторов для решения своих конкретных задач. 

Примером могут служить сдача годового отчета ЦБ РФ в государственную Думу. Такой 
отчет подлежит обязательной проверке независимыми аудиторами и составления полного 
отчета по нему. Данное положение свидетельствует о том, что правовые нормы, 
регулирующие аудиторский финансовый контроль, во многом имеют публичный характер 
[3].  
И хотя аудит имеет весомое положение в системе финансового контроля РФ, все же не 

может в полной мере заменить государственный контроль верности финансовой 
отчетности, выполняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
уполномоченными органами государственной власти.  
Таким образом, аудит как форма финансового контроля представляет собой 

независимую проверку финансовой отчетности аудируемого лица, которая осуществляется 
в строгом соответствии федерального законодательства о данной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
Уровень развития предпринимательства является неотъемлемой частью показателя 

социально - экономического развития. От уровня развития предпринимательства напрямую 
зависит уровень жизни и благосостояние населения. Предпринимательство стимулирует и 
активизирует экономическую деятельность. Этим обусловлена актуальность выбранной 
темы. Целью работы является выявление проблем развития малого и среднего 
предпринимательства в Новгородской области и предложение путей решения выявленных 
проблем. В ходе исследования были использованы различные методы экономического 
анализа, такие как, горизонтальные и вертикальный анализ абсолютных показателей, 
способы сравнения и группировки. В результате исследования был сделан вывод, что в 
Новгородской области существует ряд проблем, сдерживающих развитие 
предпринимательства. К таким проблемам относится плохая транспортная инфраструктура 
региона, проблема с демографической ситуацией и инвестиционным климатом. Сделан 
вывод о том, что необходимо решение выявленных проблем и предложены пути решения. 
Ключевые слова 
Проблемы, предпринимательство, малый и средний бизнес, Новгородская область 
 
Новгородская область является одним из субъектов Северо - Западного федерального 

округа. В данный момент население области составляет более 600 тыс. Развитие 
предпринимательства в области выделено в приоритетное направление проводимых 
социально - экономических преобразований.  
Рассмотрим основные показатели уровня развития малого и среднего бизнеса в 

Новгородской области. 
 

 
Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в Новгордской области. Источник: составлено автором по данным 7 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году в 
Новгородской области снизился до уровня 2016 года. В сравнении с 2018 годом данный 
показатель уменьшился на 5 % . Количество субъектов среднего и малого бизнеса из 
расчета на 10 тысяч населения составляет всего 10 % . На том же уровне находится 
показатель создания новых рабочих мест. 

 

 
Рисунок 2 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

в различных субъектах Северо - Западного Федерального округа. 
Источник: составлено автором по данным 7 

 
По данным рисунка 2, можно сделать выводы, что Новгородская область в 2019 году 

занимала последнее место среди субъектов Северо - Западного федерального округа по 
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Более всего 
предпринимательство развито в Ленинградской области, за ней Вологодская и 
Архангельская область. В Ленинградской области субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 67 % больше, чем в Новгородской области.  
Относительно невысокие показатели Новгородской область частично связаны с такой 

проблемой как «кадровый голод» - квалифицированные специалисты покидают регион в 
связи с низким уровнем оплаты труда. В течение последних 28 лет численность населения 
области постоянно сокращается. В 2019 году общая убыль населения составила 2,2 % в 
сравнении с 2017 годом. Заметнее всего численность населения сокращается в сельских 
районах. Численность населения сокращается в основном за счет миграционного оттока. 

 
Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  

по размерам предприятий в Новгородской области (шт.) 
 Предприятия 2016 2017 2018 2019 
Всего 20869 20649 21558 20842 
Микропредприятия 19883 19625 20549 19985 
Малые 
предприятия 

943 962 946 808 

Средние 
предприятия 

43 62 63 49 

Источник: составлено автором по данным 7 
 
Как видно из таблицы 1, большую часть среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области занимают микропредприятия. Удельный вес 
микропредприятий в Новгородской области составляет 96 % . Количество субъектов 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000



104

среднего бизнеса минимально - меньше 1 % . При этом по сравнению с 2018 годом в 
большей степени уменьшилось количество средних предприятий (на 29 % ) . По сравнению 
с 2016 годом количество микропредприятий и средних предприятий увеличилось, тогда как 
количество малых предприятий существенно сократилось.  

 

 
Рисунок 3 – Организационно - правовые формы малых и средних предприятий 

Новгородской области. Источник: составлено автором по данным 7 
 

Как показывают данные рисунка 3, в Новгородской области основной организационно - 
правовой формой МСП является индивидуальное предпринимательство. На долю 
индивидуальных предпринимателей приходится более половины от всего количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства в области. Юридические лица 
составляют около 45 % . Данная тенденция связана с особенностями законодательства, так 
как для индивидуальных предпринимателей предусмотрено большее количество льгот, так 
же ведение отчетности индивидуального предпринимателя значительно проще, чем у 
юридического лица. Тем не менее количество индивидуальных предпринимателей также 
имеет тенденцию к уменьшению, что связано с изменением законодательства, в частности с 
введением онлайн - касс, а также увеличением проверок налоговых, трудовых инспекций и 
прокуратуры. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства  
по основным видам экономической деятельности в Новгородской области.  

Источник: составлено авторам по данным 5 
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Большая часть малых и средних предприятий в Новгородской области 
представлена в сфере оптовой и розничной торговли (33 % ). Меньше всего в 
области малых и средних предприятий в сфере гостиничной и ресторанной 
деятельности (2,9 % ). 
В области действует государственная программа «Обеспечение экономического 

развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы». Одной из важнейших целей 
данной программы является развитие малого и среднего предпринимательства. 
Задачи, поставленные для достижения данной цели: 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение 

развитие малого и среднего предпринимательства; 
3. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д. 
К основным проблемам в развитии МСП в Новгородской области можно отнести: 
1. Неуклонное сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
2. Низкий уровень оплаты труда, что обуславливает отъезд квалифицированных 

специалистов из области; 
3.  Достаточно жесткое налоговое администрирование; 
4. Недостаточная эффективность деятельности фондов поддержки малого и 

среднего предпринимательства. В Новгородской области существует Новгородский 
фонд поддержки малого предпринимательства, Новгородский фонд развития 
креативной экономики, ООО «Новгородское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса»; 

5. Неэффективность мероприятий по предоставлению поддержки 
представителям малого и среднего предпринимательства. Поддержка оказывается в 
основном отрасли сельского хозяйства и рыболовства (данная статья занимает 
второе место после статьи «Дорожные фонды» в расходной части бюджета в разделе 
«Национальная экономика»). В первом полугодии 2019 года гранты получили 10 
сельскохозяйственных предприятий. В соответствии с целевыми показателями в 
2014 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку, составило 67, к 2019 году данный показатель 
снизился до 13. 

6. Недостаточная инвестиционная привлекательность области. 
При этом следует отметить, что Новгородская область имеет очень выгодное 

географическое положение, а также огромный природно - ресурсный потенциал, 
однако неразвитость транспортной инфраструктуры, отток 
высококвалифицированных работников отрицательно влияют на инвестиционную 
привлекательность области.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в области 

существует ряд проблем, замедляющих темпы развития предпринимательской 
деятельности. Некоторые из проблем актуальны не только в конкретной области, но 
и во всей стране. Другие же проблемы, обусловлены особенностями Новгородской 
области.  
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Для решения выявленных проблем, препятствующих успешному развитию 
малого и среднего предпринимательства в Новгородской области, необходимо, во - 
первых, улучшить транспортную инфраструктуру региона, так как область обладает 
большими рекреационными ресурсами, в регионе множество озер, рек, лесов. Но 
развитие рекреационной отрасли невозможно из - за плохой инфраструктуры. В 
2014 - 2015 гг. резко сократилось число электричек, поэтому в Новгородской 
области основным видом транспорта являются автомобили, маршрутные такси и 
автобусы, поэтому состояние автомобильных дорог имеет первостепенное значение 
для населения области. Транспортная инфраструктура играет важную роль для 
предприятий всех отраслей.  
Во - вторых, необходимо улучшить демографическую ситуацию в области, так 

как численность населения сокращается, квалифицированные специалисты 
покидают область. Необходимо создать благоприятные условия для поддержки 
молодых специалистов. Важно не только создать программы переподготовки и 
обучения специалистов, но и создать условия для реализации идей, возможностей и 
способностей специалистов. 
В - третьих, необходимо создания благоприятных условий для бизнеса, 

расширение программ государственной поддержки. Важно, чтобы поддержка была 
более действенная. Необходимо увеличение мероприятий поддержки не только 
сельскохозяйственных предприятий, но и предприятий других отраслей, 
необходимых для общества. Расширение количества субъектов малого и среднего 
бизнеса, получающих поддержку. 
В - четвертых, необходимо совершенствование системы налогового 

администрирования, чтобы снизить барьеры для первоначального создания и 
развития собственного дела. Увеличить открытость и прозрачность информации по 
оказанию поддержки субъектам МСП, существующим программам государственной 
поддержки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность повышения эффективности деятельности 

энергетической организации, а так же показатели эффективности функционирования 
организации. Даются рекомендации по повышению эффективности деятельности 
организации. 
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На сегодняшний день оценка эффективности деятельности и поисков пути её повышения 

является неотъемлемой частью успешной стратегии существования любой организации. 
Формирование современной модели, позволяющей как рассчитывать значения ключевых 
показателей деятельности, так и контролировать и влиять на них, обеспечивает стабильное 
финансовое положение организации в условиях рыночной экономики и жёсткой 
конкурентной среды, а также способствует улучшению показателей прибыльности 
организации и уровня ее рентабельности. Так, на современном этапе становления 
экономики, для руководителей бизнеса, становится всё более актуально владение 
современными и эффективными методами управления эффективностью организации. 
Формирование эффективной и современной системы управления эффективностью 
организации предусматривает использование, в рамках управления организацией, 
специальных организационных систем и подсистем, а также знание современных методов 
учета ключевых показателей эффективности, их планирования и контроля. Наиболее 
актуальной эта проблема становится на современном этапе развития экономики в связи с 
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тем, что дефицит сырьевых ресурсов растет, конкуренция усиливается, 
предпринимательские риски увеличиваются.  
Проблема эффективности деятельности организаций занимает одно из главных мест 

среди целого ряда проблем, стоящих перед обществом. Для успешного функционирования 
каждая организация должна направить все усилия на повышение эффективности своей 
деятельности, основываясь на рациональном использовании ресурсного потенциала 
организации, увеличении прибыли и улучшении качества выпускаемой продукции.  
Целью деятельности любой промышленной организации является выпуск определенной 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) установленного объема и качества, в 
определенный срок. Но при установлении масштабов производства организации следует 
исходить не только из народнохозяйственных и индивидуальных потребностей в данной 
продукции, но и в необходимости учитывать достижение максимального уровня ее 
эффективности. Поэтому оценивать качество работы промышленной организации следует, 
прежде всего, посредством определения эффективности деятельности организации. 
Диагностика факторов, влияющих на эффективность деятельности энергетических 

организаций на современном этапе развития, а также изучение специфики финансовой 
деятельности энергетических организаций позволяют выявить группы факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на эффективность деятельности энергетических 
организаций. 
Выделяются внутренние факторы, или контролируемые организацией и внешние, мало 

контролируемые или вообще неконтролируемые. Внешние факторы не зависят от 
деятельности организации, но количественно определяют её уровень использования 
экономических ресурсов. 
На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на эффективность деятельности 

организации. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации 
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 - социально - экономические условия; 
 - цены на производственные ресурсы; 
 - природные условия; 
 - уровень инфляции; 
 - законодательство РФ; 
 - уровень развития сектора 
государственных услуг; 
 - степень развития инфраструктуры; 
 - уровень развития 
внешнеэкономических связей 
государства 
 

 - объем продаж; 
 - цена продукции / услуг; 
 - себестоимость продукции / услуг; 
 - производительность труда; 
 - структура продукции и затрат; 
 - качество управления финансами; 
 - компетентность сотрудников; 
 - уровень организации производства и 
труда; 
 - качество и конкурентоспособность 
продукции / услуг 
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Чаще всего, пытаясь повысить эффективность организации, руководство стремится 
получить определённый экономический результат. Но это не всегда отражает 
стратегическое будущее организации. Поэтому считается, что правильнее добиваться 
темпов роста [3].  
На сегодняшний день, единая система оценки показателей эффективности 

экономической деятельности организации отсутствует. Комплексную оценку 
эффективности деятельности организации можно выполнить при помощи ряда 
показателей, позволяющих провести анализ всех сторон его функционирования. В 
соответствие с рисунком 2 к наиболее распространенным показателям можно отнести: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Показатели оценки эффективности деятельности организации 
 
Для планирования показателей эффективности деятельности организации, руководству и 

аналитическому отделу, необходимо провести диагностику отрасли, в которой 
функционирует организация. Данная диагностика может включать в себя[3]: выявление 
тенденций развития отрасли; анализ конкурентной среды на рынке; диагностику внешней и 
внутренней среды организации; изучение кадрового потенциала организации и отрасли в 
целом; оценку ресурсной составляющей отрасли. 
Методика оценки эффективности организационной деятельности зависит от 

поставленных целей, а также от различных факторов информационного, временного, 
методического, кадрового и технико - технологического обеспечения и может проводиться 
в два этапа:  
- предварительная оценка, то есть экспресс - анализ; 
- детализированный анализ состояния деятельности организации.  
Целью экспресс - анализа является наглядная и простая оценка состояния и 

эффективности развития организации. Смысл этого анализа заключается в том, что 
выбирается небольшое количество наиболее важных показателей, и производится 
мониторинг их в динамике. Его качество зависит от применяемой методики анализа, 
достоверности предоставленной информации, а также от компетентности лица, 
принимающего управленческое решение [2, 5]. 
Для оценки эффективности деятельности организации, необходимо провести более 

детализированный анализ, с помощью которого, будет получена полная характеристика 
состояния организации. Анализ динамики исследуемых показателей проводится с 
помощью следующих статистических характеристик: индексов базисных и цепных, 
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среднего значения и среднего индекса, среднеквадратического отклонения и коэффициента 
вариации [6]. 
Базисный индекс показывает изменение исследуемого показателя по сравнению с 

цепным периодом и показывает, во сколько раз увеличился или уменьшился показатель. 
Абсолютное увеличение результативных показателей в стоимостном выражении, таких 
как, объем произведенной продукции (оказанных услуг), выручка и прибыль говорит о том, 
что на предприятии видна положительная динамика. Этот рост обусловлен либо 
физическим увеличением производства продукции, либо ростом цен. Вследствие этого, 
необходимым является получение данных об объеме производимой продукции или 
выполненных работ в натуральных единицах измерения. 
Цепной индекс показывает изменение анализируемых данных в сравнении с 

предыдущим периодом. Данный показатель позволяет выявить в динамике процессы 
действующие в организации в исследуемом периоде. Динамичный рост результирующих 
показателей говорит о том, что организация в полном объеме использует имеющиеся 
производственно - сбытовые возможности по улучшению эффективности своей 
деятельности. Рост данных показателей без соответствующего увеличения результата 
деятельности говорит о неэффективном использовании имеющихся у организации 
ресурсов.  
Среднее значение количественно характеризует состояние анализируемого показателя за 

исследуемый период. Он определяет равновесное значение для каждого периода с 
ликвидацией как сезонных, так и циклических колебаний. Применяя данную 
характеристику, можно говорить о специфике деятельности организации.  
Средний индекс определяет среднее изменение анализируемого показателя за 

исследуемый период. В зависимости от того, какой показатель подлежит рассмотрению 
можно говорить либо о положительной динамике роста в среднем за период, либо о 
негативной динамике уменьшения показателя.  
Для оценки отклонения анализируемых данных от их среднего значения, применяется 

среднеквадратическое отклонение. Чем выше величина показателя среднеквадратического 
отклонения от средней величины, тем более нестабильно поведение исследуемого 
показателя.  
Для ликвидации проблем, связанных с применением абсолютных показателей, 

необходимо применять коэффициент вариации. Он демонстрирует относительное 
отклонение показателя от среднего уровня, выраженное в процентах. Благодаря его 
применению, можно более наглядно анализировать разброс данных от средней величины. 
Чем выше коэффициент вариации, тем изменчивей динамика исследуемого показателя.  
Главным результирующим показателем коммерческой организации является прибыль. 

Прибыль вычисляется как разница между выручкой и затратами организации. Затраты 
показывают наиболее важный фактор, который влияет на величину прибыли организации. 
Поэтому оценка результативности экономической деятельности может быть проведена 
качественным или количественным способом оценки затрат. 
Таким образом, методика анализа эффективности деятельности организации 

представляет собой совокупность аналитических способов и правил исследования 
экономических явлений и процессов хозяйственной деятельности. Результатом 
использования методики экономического анализа является комплексная оценка 
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финансового и имущественного состояния организации, позволяющая не только 
определить платежеспособность, финансовую устойчивость и материалоемкость 
организации на момент проведения анализа, но и своевременно сигнализировать о 
негативных тенденциях в деятельности организации. 
С целью разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

конкретной организации, на основании полученных данных, нами была составлена матрица 
SWOT - анализа: выделены сильные и слабые стороны организации ООО «***», а также 
внешние угрозы и возможности, что позволяет разработать рекомендации по 
эффективному взаимодействию внутренней и внешней среды. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ ООО «***» 

Сильные стороны Возможности 
 - Высокое качество 
предоставляемых услуг / продукции 
и своевременное выполнение 
заказов; 
 - устойчивые, взаимовыгодные 
связи с поставщиками, что ведет к 
постоянным поставкам сырья и 
материалов; 
 - использование 
высококачественных материалов от 
известных производителей; 
 - положительный имидж 
компании; 
 - стабильный потребительский 
спрос; 
 - государственная поддержка; 
 - высокий уровень квалификации 
персонала 

 - Ускоренные темпы роста рынка; 
 - сохранение достигнутых позиций на 
рынке; 
 - выход на новые рынки; 
 - эффективное использование энергии в 
локальных энергосистемах, 
ресурсосбережение, использование 
энергосберегающих технологий; 
 - инвестиционная привлекательность 

Слабые стороны Угрозы 
 - Снижение эффективности 
использования основных средств; 
 - снижение производительности 
труда; 
 - высокие материальные и прочие 
затраты; 
 - нехватка квалифицированных 
кадров в распределенной 
энергетике 

 - Угроза дальнейшего повышения цен на 
материалы и оборудование, ресурсы; 
 - увеличение конкуренции; 
 - необходима модернизация устаревшего 
оборудования сетей. 
 - перестройка российской энергетической 
системы 

 
По результатам SWOT - анализа можно сделать вывод о том, что повышение 

эффективности деятельности энергетической организации должно осуществляться по 
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нескольким направлениям. Направления повышения эффективности продемонстрированы 
в таблицах - 2.1. - 2.9. 

  
Таблица 2.1. Повышение эффективности,  

благодаря комплексной цифровизации организации 
Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Комплексная 
цифровизация 
организации 

- Мониторинг производственной деятельности и 
персонала; 
- мониторинг параметров работы оборудования; 
- контроль параметров энергопотребления; 
- дистанционное управление процессами. 

 
Ожидаемый результат: сокращение расходов сырья, оптимизация параметров 

производства, компьютерное зрение, виртуальные сенсоры, визуализация всех видов 
данных. 

 
Таблица 2.2. Повышение эффективности, благодаря мероприятиям  

по выведению из эксплуатации неэффективных мощностей 
Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Мероприятия по 
выведению из 
эксплуатации старых 
неэффективных 
мощностей, 
установок 

- Реализация типового проекта «Эффективная 
генерация»; 
- внедрение системы мониторинга энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности - «Единой 
интегрированной автоматизированной информационной 
системы мониторинга и управления эффективностью 
энергосбережения (ЕИАИС ЭЭ)». 

 
Ожидаемый результат: модернизация и реконструкция энергокомплексов, использование 

инновационных технологий и нового прогрессивного оборудования, контроль процессов 
энергосбережения и повышения эффективности. 

 
Таблица 2.3. Повышение эффективности,  

благодаря снижению материальных затрат на производство 
Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Снижение 
материальных 
затрат на 
производство 

- Оптимизация и периодическое сокращение норм расхода 
материалов; 
- материальное и моральное стимулирование бережного 
отношения к расходу ресурсов работниками организации; 
- использование научных разработок в сфере экономии 
ресурсов ресурсосбережения при осуществлении 
технологических процессов деятельности. 
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Ожидаемый результат: более низкий уровень материальных затрат на производство. 
 

Таблица 2.4. Повышение эффективности,  
благодаря расширениям границ деятельности 

Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Расширение границ 
деятельности 

- Разработка и реализация программы продвижения 
организации; 
- изучение рынка соседних регионов, благодаря 
маркетинговому анализу и исследованию рынка. 

 
Ожидаемый результат: увеличение доли рынка, интенсивный рост организации. 
 

Таблица 2.5. Повышение эффективности, 
благодаря повышению квалификации сотрудников 

Способ 
повышения 

эффективности 
Возможные мероприятия 

Обучение и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов 

Разработка и применение программы - по повышению 
профессионального потенциала сотрудников энергетической 
отрасли. 

 
Ожидаемый результат: высокий уровень компетенций сотрудников, применение новых 

знаний в организации, повышение, производительности труда. 
 

Таблица 2.6. Повышение эффективности, 
благодаря инвестированию в стартапы 

Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Инвестиции в 
стартапы, 
развивающие 
технологии для 
энергетики 

Финансирование энерго - инновационных проектов: 
«Силовые машины», «Группа Е4», «ФСК ЕЭС», для их 
дальнейшего применения в организации. 

 
Ожидаемый результат: получение новых методик, знаний, процессов для применения в 

своей деятельности, увеличение производства организации, выход на новые рынки сбыта. 
 

Таблица 2.7. Повышение эффективности, 
благодаря внедрению системы энергетического менеджмента 

Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Разработка и 
внедрение системы 
энергетического 
менеджмента  

- Проведение энергетического анализа и определение 
базовых критериев, показателей энергетической 
результативности, постановка целей, задач и разработка 
планов мероприятий, необходимых для улучшения 
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энергетической результативности; 
- внедрение планов мероприятий в области 
энергетического менеджмента; 
- мониторинг и измерение процессов и ключевых  
 характеристик операций. 

 
Ожидаемый результат: уменьшение выбросов в атмосферу парниковых газов и других 

воздействий на окружающую среду, уменьшение затрат на энергию посредством 
систематического управления энергетическими ресурсами, более эффективное 
использование имеющихся энергетических ресурсов, повышение конкурентоспособности. 

 
Таблица 2.8. Повышение эффективности, благодаря снижению себестоимости 
Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Поиск путей по 
снижению 
себестоимости 
продукции / услуг 

- Рациональное управление величиной 
материальных затрат, прочих затрат и затрат на оплату 
труда; 
- проведение комплексного технико - 
экономического анализа работы организации. 

 
Ожидаемый результат: снижение себестоимости продукции / услуг. 
 

Таблица 2.9. Повышение эффективности,  
благодаря рациональному использованию основных фондов и оборотных средств 
Способ повышения 
эффективности Возможные мероприятия 

Улучшение 
использования 
основных фондов и 
оборотных средств 

- Техническое совершенствование и модернизация 
оборудования, реализуя проект «ЭС - 2035»;  
- улучшение структуры основных фондов за счет 
увеличения удельного веса машин и оборудования;  
- повышение интенсивности работы оборудования;  
- оптимизация оперативного планирования;  
- повышение квалификации работников 
организации. 

 
Ожидаемый результат: эффективное и рациональное использование основных фондов и 

оборотных средств организации, увеличение объемов производства. 
Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности в 

энергокомплексе, направлены на снижение потерь ресурсов и совершенствование системы 
коммерческого и технического учета организации[1]. 
Придерживаясь этих рекомендаций, организация сможет улучшить свои 

производственные показатели, в том числе объем производства, также финансовые 
результаты деятельности, в частности, чистую прибыль. В результате увеличения чистой 
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прибыли и снижения затрат, организацией будет достигнуто повышение 
конкурентоспособности и результативное положение на рынке. 
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ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 Аннотация 
Целью настоящих исследований явилось определение роли экспертизы в качестве 

инструмента обеспечения прав потребителей в сфере производства и обращения 
продовольственных товаров. Установлено, что товароведная экспертиза используется в 
решении спорных вопросов между продавцом и потребителем, также в судебных делах, 
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при организации таможенного контроля. Показаны возможности товароведной 
независимой экспертизы в профилактике нарушений прав потребителей  
Ключевые слова 
экспертиза, инструмент, качество, права, потребитель, информация, рекомендации 
  
 Актуальность выбранной тематики исследований обусловлена теми преобразованиями, 

которые происходят в современном обществе и которые связаны с нарушениями прав 
человека.  

 Например, удовлетворение потребностей населения в пищевых продуктах длительное 
время происходило за счет использования природных ресурсов, подчеркивает Андреева 
Е.И. [1, с. 27], а в современных условиях для производства товаров активно используются 
новейшие технологии и приемы: генная инженерия, нано - технологии, компьютерные, 
химические и другие наукоемкие технологии, которые оказывают значительное влияние на 
свойства продуктов за счет преобразования и модификации свойства сырья. И эти свойства 
могут иметь положительные стороны и отрицательные, которые зачастую завуалированы, 
скрыты от потребителя.  

 Еще один аспект проблематики исследований – расширение рынков сбыта 
продовольственных товаров, которое сопровождается удлинением и усложнением цепей 
поставок, расширением ассортимента реализуемой продукции за счет экзотических плодов 
и фруктов, нетрадиционных видов мяса и мясных продуктов, рыбы и нерыбных объектов 
водного промысла. 

 Продовольственный рынок характеризуется устойчивым состоянием, высоким уровнем 
насыщенности, развитой сетью предприятий торговли и высоким уровнем 
предпринимательской активностью, и, наконец, наличием фальсифицированной, 
контрафактной, небезопасной продукции, включая информационную составляющую, 
бесконтрольный оборот продуктов питания [5, с. 25], которые сегодня являются, 
безусловно, факторами нарушения прав потребителя на приобретение товаров безопасных 
и высокого качества.  

 Система обеспечения прав потребителей включает различные организационно - 
управленческие мероприятия: создание и функционирование системы государственного 
контроля и надзора в сфере производства и обращения продовольственных товаров, 
системы контроля обеспечения товаров, пересекающих границы, техническое 
регулирование в сфере производства и обращения пищевых продуктов, разработка и 
реализация систем менеджмента качества и безопасности на предприятиях пищевой 
промышленности, осуществление контроля качества на предприятиях торговли и другие.  

 Вместе с тем, проблемы обеспечения и защиты прав потребителей остаются 
нерешенными и не теряют своей актуальности и на сегодняшний день. 

 Целью исследований явилось определение роли экспертизы как инструмента защиты 
прав потребителей на продовольственном рынке. 

 Экспертиза (от лат. espertus - опытный) – это решение вопросов, исследование которых 
требует специальных знаний с предоставлением мотивированного заключения. Проведение 
экспертизы поручается экспертам. 

 Применительно к потребительским товарам, рассматривается товарная экспертиза, 
объектом которой являются продовольственные товары (в наших исследованиях). В 
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качестве предметной стороны экспертных исследований рассматриваются 
основополагающие характеристики: качественная, ассортиментная, количественная, 
технологическая, информационная. 

 Из существующих видов товарной экспертизы: гигиенической, экологической, 
ветеринарно - санитарной и др., выбрана товароведная экспертиза - оценка 
потребительских свойств товаров по органолептическим, физико - химическим, 
микробиологическим и количественным показателям, осуществляемая экспертами путем 
проведения испытаний и / или опроса и / или на основании информации на маркировке и / 
или в товарно - сопроводительных документах. Товарная экспертиза позволяет установить 
видовую и классификационную принадлежность, сортность (природный сортамент и 
товарную градацию), состояние тары и упаковочного материала, соответствие качества и 
маркировки товаров требованиям технических регламентов и стандартов, наличие 
дефектов и характер их происхождения, причины снижения качества товара, массу нетто 
товара в случаях, когда это предусмотрено стандартами или другой документацией. 

 Анализ нормативных документов свидетельствует, что в соответствии с п.5 ст.18 Закона 
о защите прав потребителей товароведная экспертиза качества проводится в случае 
приобретения товара и возникновения между потребителем и продавцом спорных вопросов 
о причинах возникновения недостатков.  

 Проведение товароведной экспертизы может быть востребовано для установления 
истины в делах о нарушении прав потребителей в судах. Но как, показывает изучение 
аналитических материалов, в основном в перечисленных случаях рассматриваются 
результаты товароведной экспертизы по непродовольственным товарам. 
Общеизвестно, что в ходе осуществления государственного контроля и надзора за 

соблюдением обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной 
сертификации пищевые продукты направляют для проведения экспертизы. Экспертизу 
проводят в целях установления некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 
Механизм таможенного контроля за перемещением товаров через таможенную границу 

РФ, предусматривает возможность проведения экспертизы, при этом экспертиза может 
осуществляться как таможенными экспертными подразделениями, так и сторонними 
организациями (судебно - экспертными учреждениями министерства юстиции Российской 
федерации, торгово - промышленной палатой и т. д.). 
На сегодняшний день экспертиза используется в независимых экспертных организациях, 

таких как Роскачество и Росконтроль. Исследованию подлежат качество и безопасность, а 
также ассортимент реализуемых товаров в предприятиях розничной торговли, а целью 
является предоставление объективной и достоверной информации потребителю, итоги 
проведенных экспертизы выкладываются на официальном сайте: www.roscontrol.com. И 
портале https: // rskrf.ru / .  

 Независимую экспертизу качества и безопасности товаров, а также соответствия 
потребительских свойств товаров заявленной продавцами (изготовителями, 
исполнителями) информации, проверку соблюдения прав потребителей и правил торгового 
обслуживания имеют право осуществлять Общественные объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы), в соответствии со статьей 45 Закона РФ «О защите прав 
потребителей». Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) в 
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настоящее время выполняют важную социальную функцию общественного контроля за 
качеством и безопасностью продукции, а также обеспечивают соблюдение прав граждан [2, 
с. 111]. 

 На основании изучения базовой литературы в области товарной экспертизы [3, 4] 
рекомендовано использовании экспертизы для предпринимательских структур. Этот вид 
экспертных услуг должен быть востребован, чтобы избежать ошибки при закупке товарных 
партий, формирования блока информации для потребителей, в том числе при оформлении 
ценников, для определения цены или ее обоснованности от поставщика, для определения 
отличительных особенностей одноименных товаров и др. 

 Собственные независимые экспертные исследования свежей плодоовощной продукции, 
реализуемой в розничной торговле, позволили выявить нарушения прав потребителей в 
отношении предоставляемой информации по некоторым группам свежих плодов, качества 
реализуемой продукции. Экспертиза позволила разработать алгоритм определения качества 
свежих плодов, который складывается из составляющих: безопасность, органолептические 
показатели, информации для потребителей и технологических особенностей, образец 
оформления ценников для свежих плодов, методику оценки качества, балльную шкалу для 
определения потребительских свойств отдельных видов ягод и др.  
Таким образом, товароведная экспертиза, может быть направлена на предупреждение и 

профилактику в области обеспечения прав потребителей, и может служить действенным 
инструментом в этой сфере.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

Аннотация. В статье уделено внимание вопросам эксплуатации капиталом наемного 
труда, предложен свой взгляд на проблемы понимания категории «эксплуатации». 
Предпринята попытка описания двойственности понятия «эксплуатация», суть которой 
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просматривается в использовании человеческого труда, его интенсивностью и количеством 
времени.  

 Ключевые слова: эксплуатация наемного труда, экономические проблемы, стоимость, 
реформы в России, распределение благ. 

 
Существующие экономические реалии подталкивают общество на поиск путей, 

движение по которым могло бы способствовать решению самых острых проблем 
современной России (повышение производительности труда, сокращение бедности, 
обновление основных фондов, наполнение бюджетов).  
Создание механизмов, способствующих практической реализации данных задач 

основывается на выбранном теоретическом базисе, который включает в себя социально 
обоснованную форму общественного согласия. Экономические процессы перестают быть 
таковыми и трансформируются в процессы политические в результате намеренного или 
ненамеренного ущемления интересов одних групп другими, иными словами вследствие 
эксплуатации.  
В наиболее общем понимании экономическая суть процесса эксплуатации заключается в 

присвоении произведенного или части произведенного одним членом общества другим его 
членом. С целью определения обмена неравными стоимостями или иными словами, 
воссоздания условий эксплуатации, необходима рабочая сила, капитал и полученная 
прибавочная стоимость. В случае отсутствия хотя бы одной из этих категорий сложно 
установить присвоение работодателем произведенной наемным работником стоимости, 
часто и определить эту стоимость не всегда возможно. Поэтому понимать под термином 
«эксплуатация» только лишь недополученную стоимость рабочей силы, израсходованную 
на производство какого - либо продукта не в полной мере корректно. На данном этапе 
развития общества «неравный обмен» присутствует не только в отношениях капиталист - 
наемный работник, но и в отношениях, возникающих между наемным работником и 
государством, наемным работником и другим таким же наемным работником.  
На наш взгляд, эксплуатацию допустимо трактовать как неравный обмен или обмен 

неравными стоимостями. Если рассматривать эксплуатацию с позиции капиталиста, то 
эксплуатация в данном случае представляет его, капиталиста, доход, соответственно, чем 
выше уровень эксплуатации, тем выше доход. С позиции наемного работника такая логика 
не подходит. Далеко не всегда уровень дохода нанятого рабочего зависит от объема 
добавленной стоимости полученной с использованием его рабочей силы. Так же для 
наемного работника мало что меняется, является ли его работодатель капиталистом или 
государством или таким же наемным работником.  
Как известно, процесс «эксплуатации» запускается после заключения трудового 

договора. Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев такой договор 
заключается добровольно, то есть без принуждения. В наиболее общем смысле, в обществе 
существует «общественное соглашение», то есть некое равновесие между институтом 
«наемных работников» и институтом «работодателей», основанное на определенных 
общественно установленных правилах, позволяющее людям входить в трудовые 
отношения которые теоретически предусматривают «обмен неравными стоимостями».  

 Работодатель, вырабатывая условия, на которых он предоставляет работу наемному 
работнику, в первую очередь принимает во внимание следующее: сроки выполнения 
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работы, объем выполненной работы, качество выполненной работы, цена, которую он 
должен заплатить за данную работу. Эти условия справедливы для работодателя, не важно, 
является он государством, капиталистом или таким же наемным работником. В свою 
очередь для наемного работника важно: цена, которую работодатель готов платить за 
выполнение необходимой ему работы, количество рабочего времени, необходимого для 
выполнения данной работы, условия выполнения работы. В случае, когда требования 
работодателя и наемного работника полностью совпадают и заключение трудового 
договора между ними проходит на основе взаимного полного согласия вопросы, связанные 
с «неравным обменом» становиться неактуальны, так как каждая из сторон получает то, на 
что рассчитывает. Наемному работнику абсолютно не важно, какую добавленную 
стоимость получает его работодатель или как и в каком объеме он эксплуатируется, если 
условия, предложенные последним, полностью отвечают его требованиям. Соответственно 
работодателю важно, что бы требования наемного работника, не превышали возможности, 
предусмотренные производственной моделью, реализуемой работодателем.  
При рассмотрении категории «эксплуатация» с точки зрения изложенной выше, вопросы 

неравного обмена в контексте отношений: работодатель – наемный рабочий, допустимо 
рассматривать так же с позиции развития производственных сил.  
При условии рассмотрения идеальной модели развития производственных сил с позиции 

наемного работника эксплуатация капиталом наемной рабочей силы будет стремиться к 
нулю, хотя при этом объем неравного обмена (добавленная стоимость) будет только расти. 
Так, на примере современного развития производства можно с уверенностью 
констатировать, что производительность труда в сферах, где применяются современные 
технологии, увеличивается в геометрической прогрессии. Соответственно объем 
добавленной стоимости будет более высок, в расчете на одного наемного работника. При 
этом количество затраченной рабочей силы может, как оставаться в тех же объемах, так и 
снижаться.  
Рассматривая категорию «эксплуатация» с позиций капитала и наемной рабочей силы 

просматривается определенная двойственная природа этого понятия. С одной стороны 
неравный обмен присутствует и не может не быть, так как при условии равного обмена не 
будет происходить накопление капитала, что полностью противоречит сущности 
капитализма. С другой стороны этот же процесс может быть рассмотрен как равнозначный 
обмен между работодателем и наемным работником. Из этого следует, что эксплуатация не 
в полной мере проявляется в неравном обмене стоимостями, основа ее в интенсивности и 
количестве времени использования рабочей силы. Иными словами, человек тем больше 
эксплуатируем, чем большее количество времени и интенсивнее используется его рабочая 
сила и чем меньше она оплачивается. Данное утверждение справедливо и от обратного: чем 
меньшее количество времени и менее интенсивно используется рабочая сила, и чем более 
высоко она оплачивается, тем меньше эксплуатация наемного работника.  
Поэтому экономическую категорию «эксплуатация» необходимо рассматривать шире и 

понимать ее не только как отношения, приводящие к неравному обмену, но и в том числе 
как отношения, возникающие между работником и работодателем вследствие заключения 
между ними договора на условиях, не отвечающих по одному или нескольким параметрам, 
усредненным рыночным или социальным показателям. 
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При таком подходе становиться возможным рассматривать как отношения между 
капиталистом и наемным работником, так и отношения в которых отсутствует капиталист, 
или отсутствует прибавочная стоимость, но при этом имеет место эксплуатация. 
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Аннотация 
На сегодняшний день многие предприятия, работая в условиях конкуренции, 

характерных для рыночной экономики, вынуждены работать на условиях отсрочки 
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платежа, т.е. предоставлять своим клиентам коммерческий кредит, в результате чего 
образуется дебиторская задолженность. Современный этап экономического развития в 
нашей стране характеризуется насыщенностью рынка и замедлением платежного оборота, 
вследствие чего, предприятия сталкиваются с такими проблемами, как рост неплатежей 
контрагентов, и, соответственно, увеличение просроченной дебиторской задолженности. 
Важной частью системы управления финансами предприятий является управление 

дебиторской задолженностью, поскольку дебиторская задолженность, как один из 
основных активов предприятия, влияет на его финансовую устойчивость и ликвидность 
Проблема роста дебиторской задолженности затронула и предприятия 

электроэнергетического комплекса страны, что является последствием 
неудовлетворительного состояния расчетов энергетических компаний с потребителями 
услуг. Более остро данная проблема выражена в энергосбытовых компаниях и, как 
следствие в электросетевых и генерирующих компаниях. Рост дебиторской задолженности 
создает угрозу энергобезопасности страны, поскольку средства, которые необходимо 
инвестировать в развитее производственных мощностей предприятий электроэнергетики, 
направляются ими на финансирование данного актива. Таким образом, актуальность 
данного исследования обусловлена тем, что проблема поиска эффективных решений и 
методов по управлению дебиторской задолженностью не имеет однозначного решения и 
зависит, в том числе, и от специфики деятельности предприятия. Данный факт определяет 
вопрос управления дебиторской задолженностью на предприятиях электроэнергетики 
актуальным на сегодняшний день. 
Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью, 

электроэнергетика. 
В экономических реалиях деятельность любого предприятия оценивается по 

разнообразным параметрам посредством множества различных показателей.  
Одним из таких показателей является дебиторская задолженность.  
Под дебиторской задолженностью понимают совокупность долгов, которые 

причитаются предприятию, фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, 
компаний, а также граждан, являющихся их должниками или иными словами дебиторами.  
Как и любые другие компании, предприятия электроэнергетики имеют в структуре своих 

оборотных активом дебиторскую задолженность. Однако им характерен ряд 
специфических особенностей. 
Дебиторская задолженность за потреблённую энергию, является особым активом и 

возникает в результате нарушения условий договора, заключённого между поставщиком и 
потребителем услуг. Зачастую потребители воспринимают электроэнергию не как товар, а 
как общественное благо. 
Риски неплатежей за поставленную электроэнергию приводят к необходимости 

грамотного управления дебиторской задолженностью. 
Стоит отметить, что дебиторская задолженность в разных регионах России может сильно 

отличаться – в одних регионах уровень дебиторской задолженности достаточно высокий, а 
в других регионах – низкий. 
Более подробно рассмотрим дебиторскую задолженность на примере ПАО «МРСК 

Центра». 
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ПАО «МРСК Центра» (далее – МРСК Центра, Компания, Общество) – российская 
электро - сетевая компания, которая специализируется на передаче электроэнергии и 
технологическом присоединении новых потребителей к электрическим сетям. 
Для проведения анализа дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» обратимся к 

данным, представленным в таблице 1 
 

Таблица 1 - Данные для анализа дебиторской задолженности МРСК Центра  
за 2016 - 2018 гг., тыс. руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Оборотные активы 20 395 889,00 16 471 109,00 16 919 443,00 
Дебиторская 
задолженность 
всего 

15 175 766,00 12 361 739,00 12 873 143,00 

покупатели и 
заказчики: 12 678,10 11 177,50 11 616,10 

 - по передаче 
электроэнергии 11 932,50 10 730,30 11 003,50 

 - за реализацию 
электроэнергии 455,00 142,60 129,10 

авансы выданные 117,10 131,00 131,70 
прочие дебиторы 2 380,50 1 053,20 1 125,30 
Платежи по 
которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты 

257 605,00 1 111 849,00 666 755,00 

Покупатели и 
заказчики 27 799,00 907 221,00 417 928,00 

Авансы выданные 3 493,00 3 276,00 9 813,00 
Прочая дз 226 313,00 201 352,00 239 014,00 
Платежи по 
которой ожидаются 
в течение 12 
месяцев после 
отчетной даты 

14 918 161,00 11 249 890,00 12 206 388,00 

Покупатели и 
заказчики 12 650 349,00 10 270 268,00 11 198 197,00 

Авансы выданные 113 604,00 127 725,00 121 916,00 
Прочая дз 2 154 208,00 851 897,00 889 275,00 
 
На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшую долю в структуре 

дебиторской задолженности МРСК Центра занимает краткосрочная дебиторская 
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задолженность, при этом после увеличения доли долгосрочной задолженности в 2017 году, 
в 2018 г не получилось достигнуть исходных показателей. 
Рост дебиторской задолженности на 511,4 млн руб. (4,1 % ) обусловлен повышением 

задолженности покупателей и заказчиков, в том числе за услуги по передаче 
электроэнергии на 273,2 млн руб. 
В структуре просроченной дебиторской задолженности преобладает дебиторская 

задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками.  
Основная доля просроченной дебиторской задолженности приходится на задолженность 

потребителей за услуги по передаче электроэнергии.  
Еще одним важным показателем для анализа дебиторской задолженности является 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Его расчеты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Анализ динамики оборачиваемости дебиторской задолженности МРСК Центра 
Наименование 
показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка 86110259 91060447 93873534 
Среднегодовая ДЗ 15 175 766,00 12 361 739,00 12 873 143,00 
Коэффициент 
оборачиваемости 
ДЗ 5,67 7,37 7,29 
Период 
оборачиваемости 63,44512052 48,87112008 49,36781734 
 
Подводя итог, можно сделать вывод, что по сравнению с 2017 годом дебиторская 

задолженность увеличилась, что свидетельствует о необходимости проводить более 
жесткую политику управления дебиторской задолженностью по отношению к 
неблагонадежным плательщикам. При этом позитивной тенденцией является увеличение 
коэффициента оборачиваемости при сокращении периода оборачиваемости дебиторской 
задолженности, что свидетельствует о росте деловой активность МРСК Центра.  
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соответствующей инновационной инфраструктуры, которая направлена на поддержку 
существующих и создание новых цифровых платформ и перспективных технологий.  
Галимулиной Ф.Ф., Лубниной А.А., Мисбаховой Ч.А., Кудрявцевой С.С., Шинкевича 

А.И., Шинкевич М.В., Ялуниной М.В., Гайдамашко И.В., Савдеровой А.Ф., Комиссаровой 
М.А. [1 - 5]: моделирование управления рисками промышленной деятельности 
хозяйствующих субъектов Республики Татарстан; экономический рост и 
интеллектуальный капитал: институциональные аспекты взаимосвязи; стратегия долевого 
сбережения как механизм развития химических предприятий; инновационное развитие 
химии и технологий полимерных и композиционных материалов на основе модели 
соконкуренции; инновационная стратегия повышения эффективности управления 
промышленными предприятиями. 
Инновационная инфраструктура цифровой экономики имеет следующие уровни: 
 цифровые платформы и технологии – для развития отраслей экономики и 

промышленности;  
 технологическая цифровая среда – подразумевает создание совместной 

инновационной инфраструктуры для различных субъектов экономики и промышленности.  
Под цифровыми технологиями прежде всего подразумевают:  
 Интернет вещей (internet of things, IoT) – взаимодействие вещей с внешней средой 

по средство сети Интернет; 
 производственные инновации и промышленный интернет; 
 большие данные (big data) – обработка данных больших объемов; 
 искустевенный интеллект (artificial intelligence, AI) – технологии, обладающие 

интеллектом;  
 развитие роботизации, дронов и т.д.; 
 внедрение беспроводной связи и др. 
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Развитию инновационной инфраструктуры в области цифровизации служит расширение 
функционала сети Интернет, что сопровождается необходимостью нормативного 
регулирования, техноического обеспечения и опережающей подготовки кадров в этой 
области. Цифровизация предполагает формирование новой инфраструктуры, в виде 
индустриальных парков, технополисов, особых экономических зон, иннополисов, которые 
обеспечивают связь кадрового потенциала, определяя приоритетные направления развития 
цифровизации экономики и промышленности. 
Выделяют следующие направления развития инновационной инфраструктуры в 

условиях цифровизации: 
 формирование инфраструктуры для развития исследований и разработок; 
 формирование нормативно - правовой базы в области цифровизации; 
 формирование инфраструктуры подготовки кадров в области цифровизации. 
Развитие инновационной цифровой системы, как важной части рыночной 

инфраструктуры, частично отражает общий экономический уровень страны, но ее 
дальнейшая положительная динамика с ростом национальной экономики определяет 
прогресс общества в целом. Необходима разработка стратегии развития, которая 
направлена на улучшение инновационной инфраструктуры в рамках международной 
цифровой трансформации с определением и систематизацией всех факторов, влияющих на 
формирование инновационного потенциала и обоснование стратегических направлений 
развития инфокоммуникационной сферы как составляющей национальной инновационной 
инфраструктуры [6].  
Принципы обеспечения развития инновационной инфраструктуры, дожны 

гарантировать эффективное взаимодействие субъектов и объектов инновационной 
деятельности, а также доступ к различным информационным ресурсам, что, в свою 
очередь, повысит эффективность использование инновационного потенциала страны в 
переходный период. Значимость развития цифровизации заключается в том, что она 
способствует формированию новых организационных структур и производственных 
процессов, формированию новых компетенций подготовки кадров, регулированию 
нормативно - правовой базы, тем самым создавая новый формат инфраструктуры. 
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Аннотация 
Во многих организациях отдел кадров отвечает за многие стратегические задачи от 

управления наймом до увольнения сотрудников, например, за мониторинг сотрудников на 
всех уровнях, обработку заработной платы, управление вознаграждениями работникам и 
так далее. Чтобы упростить эту работу, организации по всему миру инвестируют в 
автоматизацию персонала для принятия наилучшего решения о человеческом капитале. 
Однако все организации ищут приложения такого типа, которые были бы похожи на линию 
потока к процессам управления персоналом, сохраняли данные, управляли данными, 
улучшали коммуникационные процессы, связывали все области организации, и это должно 
быть полезно для футуристического подхода.  
Ключевые слова 
HR, автоматизация, персонал, цифровизация, процессы. 
 
Это глобальная тенденция, которая наблюдается уже почти десятилетие, когда роль и 

обязанности менеджеров по персоналу переходят от административных к стратегическим. 
Вот почему большинство организаций внедряют информационные технологии в 
человеческие ресурсы для управления человеческим капиталом и их потенциального 
использования для достижения успеха в бизнесе в конкурентной экономике знаний.  
В современной деловой среде всегда требуется успех при любых обстоятельствах. 

Поэтому менеджеры по персоналу должны иметь доступ ко всем видам данных, 
независимо от того, связаны ли они с данными о финансах, продажах, маркетинге, 
производстве, цепочке поставок, отношениях с клиентами и персоналом. Большинство 
компаний тратят много времени на административные цели, чтобы приспособить процесс 
найма к процессу выхода на пенсию и так далее. Это административное бремя не 
затрагивает основной бизнес и его влияние на развитие организации. В целом, многие МСП 
(малые и средние предприятия) вынуждены использовать свои человеческие ресурсы в 
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производственных целях, но процесс бумажной работы снижает эффективность; Например, 
несвоевременное начисление заработной платы, ошибка в процессе начисления заработной 
платы будет стоить организации и подорвать моральный дух сотрудников. По этой причине 
организациям нужны более совершенные инструменты для отслеживания важной 
информации о сотрудниках, повседневных транзакций, взаимоотношений с сотрудниками, 
создания благоприятной рабочей среды и предоставления сотрудникам возможностей для 
обучения и карьерного роста.  
Автоматизация работы с персоналом - это процесс перевода бумажных процессов 

управления персоналом в оптимизированную компьютерную онлайн - систему. Он основан 
на концепции самообслуживания. Самообслуживание позволяет владельцам бизнеса, 
менеджерам и сотрудникам самостоятельно выполнять функции, связанные с управлением 
персоналом, на своих компьютерах. Служба самообслуживания сотрудников предоставляет 
информацию непосредственно тем, кто в ней больше всего нуждается, это улучшает 
отношения со своими работниками, поскольку эти компании могут получить отдачу от 
инвестиций (ROI). Например, самообслуживание сотрудника позволяет сотруднику 
просматривать платежные ведомости, управлять выборами пособий, подписываться на 
прямой депозит и обновлять свою личную информацию, оставлять данные, 
поощрительные данные и так далее. Самообслуживание дает такие преимущества, как 
подача зарплаты, изменение ставок, обработка новых сотрудников и увольнения для 
менеджеров. Это также позволяет менеджерам создавать, отслеживать и управлять 
различными атрибутами сотрудников, зарплатой, эффективностью, компетенциями, 
отсутствием и оплачиваемым отпуском. 
Большинство исследований показывают, что автоматизация работы с персоналом 

помогает в достижении, в первую очередь, четырех целей: сокращения времени, 
затрачиваемого на административную работу, снижение затрат, самообслуживание и 
моральный дух. Согласно М. Мартинсонсу [6], автоматизация работы с персоналом 
упрощает административный процесс, стирает ошибки и удаляет повторы, и эти 
приложения поддерживают процесс сокращения затрат и времени и повышают 
эффективность в процессе выполнения задач. 
Другое исследование The Hunter Group [8] показало, что автоматизация работы с 

персоналом снижает затраты в среднем на 60 процентов в административных процессах 
управления персоналом. 
Информационная группа GIGA [7] пояснила, что автоматизация управления персоналом 

может сократить время, затрачиваемое на административную работу с 40 % до 50 % 
менеджерами по персоналу. Автоматизация работы с персоналом выгодна для организаций 
следующим образом: на 20 % выше рентабельность инвестиций, на 20 % выше 
рентабельность активов и на 13 % выше рентабельность капитала. 
Замечательное исследование, проведенное Обществом по управлению человеческими 

ресурсами, показало, что от 60 до 80 процентов рабочего времени персонала связано с 
повторяющимися административными задачами. Большая часть этого времени тратится на 
ответы на вопросы сотрудников и менеджеров, а также на сбор информации для отчетов. 
Кейл Колчестер [5] дал заметное предложение организациям заняться внедрением 

сетевых / облачных решений, а не программного обеспечения. Вы можете выбрать любые 
новые программные решения, чтобы не только оптимизировать свои процессы управления 
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персоналом, но и повысить роль своей компании в качестве лидера, создав свою компанию 
в качестве рабочего места, которое ставит во главу угла ценность людей. 
Программное обеспечение и технологии по - прежнему являются ключом к повышению 

производительности и эффективности - оно может сэкономить время сотрудников, помочь 
им работать более умно и потребовать меньше трудовых ресурсов. 
Другое замечательное исследование, проведенное Эриком Креллом, пришло к выводу, 

что специалистам по персоналу приходится выбирать такой тип инструмента, который бы 
соответствовал стратегии компании; стратегии людей и бизнес - стратегии объединяются 
вместе. Это должно способствовать развитию стратегии компании, стратегии персонала и 
бизнес - стратегии. 
Согласно исследованию IOMA, менеджеры по персоналу (HR) получают положительное 

мнение об автоматизации HR, и они выразили мнение, что автоматизация улучшает 
административную и кадровую производительность. 
Некоторые традиционные функции HR были автоматизированы. Тем не менее, для 

улучшения работы отдела кадров необходимо автоматизировать больше функций 
управления персоналом, если это произойдет, это может повысить профессиональную 
эффективность специалистов по персоналу, поэтому настоящее исследование проводится в 
этом направлении. 
В настоящее время в HR автоматизация является инструментом для поддержки 

процессов управления персоналом. Автоматизация должна оказывать полную поддержку 
процессам управления на всех этапах. Система автоматизации HR должна быть очень 
простой для доступа большого числа пользователей, и она должна создавать надежную 
связь во всех функциональных областях для управления человеческими ресурсами. 
Организация должна внедрять веб - технологии в процессах управления персоналом для 
управления квалификацией и обучением сотрудников, для обеспечения карьерного роста, 
процесса найма и самообслуживания сотрудников.  
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РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные концепции стратегического управления малого бизнеса, 

выявлены основные, этапы разработки стратегии развития малого бизнеса, проблемы 
малого предпринимательства. 
Ключевые слова 
 субъекты малого предпринимательства, стратегия, концепции стратегического 

управления, стратегическое планирование 
Большинство людей, решающихся начать собственную предпринимательскую 

деятельность изначально не применяют общеизвестные инструменты стратегического 
планирования, используя жизненный опыте и интуицию в бизнесе на самом примитивном 
уровне. Об этом свидетельствует статистика, к сожалению, она неумолима. Каждый год 
банкротятся 90 % новых фирм в малом бизнесе. 
В малом бизнесе, на индивидуальных предпринимателей и в сфере обслуживания на 

сегодня работают 65−70 % трудоспособного населения России. По данным Росстата, в 
феврале 2020 года численность рабочей силы была 74,5 млн человек, из них 71,1 млн 
человек классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 3,4 млн человек 
— как безработные. Уровень безработицы в феврале был 4,6 % . В Ярославской области 
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 37,9 процента, с 
каждым месяцем количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса снижается. 
Это связано, в первую очередь, с не предсказуемыми, не управляемыми на уровне 
предприятия факторами внешней среды, например, объявление пандемии в РФ, введение 
нерабочих дней и.пр. Формирование пакета антикризисных мер на федеральном уровне на 
сегодняшний момент не завершено. Также уже сейчас региональные власти разрабатывают 
собственные антикризисные пакеты. Изучение зарубежного и отечественного опыта 
свидетельствует, что одним из мощных потенциальных резервов развития предприятий 



131

малого бизнеса служит использование внутреннего потенциал, а именно активное и умелое 
использование в их деятельности принципов и методов стратегического планирования. 
Усложнение условий конкуренции в конце XX века привело к формированию научных 

подходов к развитию конкурентных преимуществ. Уже с 1980 - х гг. начались поиски 
новых рычагов эффективности стратегического управления, зарубежные исследователи 
предложили ряд концепций, способствующих ведению конкурентной борьбы и 
направленных на удержание рыночного преимущества.  
Существует 5 основных концепций, на которых основываются многие подходы к 

разработке стратегии развития компании. Проанализируем каждую из представленных 
концепций подробнее. 

1. По мнению М. Портеру в процессе разработки стратегии развития предприятия 
следует придерживаться следующих ключевых концепций: 

 - Привлекательность отраслей с точки зрения долгосрочной доходности. Любая отрасль 
находится во влиянии 5 определяющих факторов: появление новых конкурентов; 
стремление потребителей на снижение цен; стремление поставщиков к повышению цен на 
их товары / услуги; появление на рынке товаров - заменителей продукции, выпускаемой 
исследуемой фирмой; степень напряженности борьбы между существующими в отрасли 
конкурентами; 

 - Цепочка создания ценностей: первичные действия (материально - техническое 
обеспечение функционирования компании, производственные процессы, материально - 
техническое обеспечение сбыта, маркетинг и сбыт, сервис и послепродажное 
обслуживание) и вторичные действия (закупки, развитие технологии, управление 
человеческими ресурсами, поддержка инфраструктуры предприятия). 

2. М. Трейси и Ф. Вирсема акцентировали свое внимание на уникальной ценности 
фирмы и превращение ее в конкурентную стратегию. Организация должна придерживаться 
только одной ценностной концепции и развивать ее. Они выделяли 3 такие дисциплины: 
Производственное совершенство (взаимосвязь уникальных знаний и опыта, применение 
технологий и рациональное управление обеспечивают производственное совершенство 
предприятия); Лидерство по продукту; Близость к потребителю. Данный подход 
обеспечивает наиболее тесные взаимоотношения с клиентами фирм. Такие организации 
производят не то, что требует рынок, а то, что необходимо конкретному заказчику.  

3. Джеймс Ф. Мур считал, что успех предпринимательской деятельности зависит от 
окружающей среды, поэтому руководителям необходимо думать о предприятия как об 
элементе экосистемы, в которой связаны интересы всех участников бизнеса. Компании 
следует выбрать такую рыночную нишу, которая будет способствовать росту фирмы и при 
этом не быть насыщенной конкурентами.  

4. А.М. Брандербург и Б. Дж. Нейлбафф предложили использовать теорию игр, которая 
позволит обеспечить гибкие комбинации: менять состав участников, менять ценности, 
вносимые игроками, диктовать правила и тактику игры, ее масштабы и рамки.  

5. Г. Хэмелл и К.К. Прахалад были основоположниками концепции ключевых 
преимуществ. Лидерство в конкурентной борьбе можно обеспечить, создавая новые 
товары, услуги или целые отрасли, и затем развивать их. Для этого следует сосредоточить 
внимание на уникальных ключевых компетенциях фирмы и стремиться к их дальнейшему 
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совершенствованию, а также четко определить уникальные свойства выпускаемой 
продукции (услуг). 
Процесс стратегического управления представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на усиление конкурентных преимуществ предприятия в долгосрочной 
перспективе.  
Этапы стратегического управления представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1 – Этапы разработки стратегии развития малого бизнеса 

 
Последовательность шагов разработки стратегии развития предприятия можно 

представить следующим образом: 
1. Формирование целей и миссии; 
2. Отраслевой анализ; 
3. Конкурентный анализ; 
4. Стратегический анализ: анализ внешней среды; анализ внутренней среды (ресурсного 

потенциала); 
5. Формулирование политики организации; 
6. Формирование базовой стратегии и выбор альтернатив (матрица М. Портера и 

матрица И. Ансоффа); 
7. Определение функциональных стратегий: стратегия маркетинга; финансовая 

стратегия; стратегия НИОКР; стратегия производства; социальная стратегия; стратегия 
организационных изменений. 

8. Формулирование конкурентной и продуктовой стратегии; 
9. Оценка результатов реализации выбранной стратегии развития и внесение 

корректировок. 
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L. N. TOLSTOY's RELIGIOUS and PHILOSOPHICAL VIEWS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются религиозно - философские взгляды Льва 

Толстого. Проводится обзор и сопоставительный анализ художественного наследия Л. 
Толстого 1880 - х годов на примере произведений «Смерть Ивана Ильича», «Дьявол» с 
точки зрения их соответствия религиозно - этическому учению писателя, изложенному в 
трактатах «Исповедь», «Исследование догматического богословия», «В чем моя вера?», 
«Так что же нам делать?».  
Ключевые слова: русская литература, Л. Толстой, кризис, вера, трактат, повесть. 
Annotation. The article deals with Leo Tolstoy's religious and philosophical views. A review 

and comparative analysis of Tolstoy's artistic heritage of the 1880s is conducted on the example of 
the works «The Death of Ivan Ilyich», «The Devil» from the point of view of their compliance with 
the religious and ethical teaching of the writer, set out in the treatises «Confession», «Research of 
dogmatic theology», «What is my faith?», «So what should we do?».  

Keywords: Russian literature, L. Tolstoy, crisis, faith, treatise, story. 
 
Итак, 1870 - е годы – время кризиса на жизненном, духовном и творческом пути Льва 

Толстого. Следствием кризиса стало обретение религиозного мировоззрения и 
необходимость проповедовать откровенную истину. Осознание бесполезности его 
прошлой жизни перед лицом надвигающейся смерти заставило его поверить в Бога. 
Актуальность исследования. Несмотря на большое количество научных работ, 

посвященных творчеству позднего Л. Толстого, проблема влияния религиозного взгляда 
(как основы мировоззрения) на его художественную деятельность 1880–1900 - х гг. остается 
малоизученной. 
Автор был убежден в превосходстве народной морали и жизни над моралью и 

поведением высших слоев общества. В 1870 - 1880 годах Л. Толстой создал основные 
религиозно - философские трактаты. Мысли, высказанные там, отражены в литературных 
произведениях писателя. Исследователи объединили трактаты «Исповедь», «Изучение 
догматического богословия», «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?» в тетралогии, 
раскрывающей основы его нового мировоззрения [2, с. 34].  
Жанровая особенность «Исповеди» – удивительно удачное сочетание исповедальных и 

проповеднических, журналистских и художественных принципов. Л. Толстой открыто и 
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скрупулезно описывает, как он приобрел новую веру, новое видение мира после прежних 
заблуждений.  
Одной из главных проблематик в творчестве Л. Толстого в конце периода является 

проблема духовной и плотской любви. Автор четко различает эти два понятия, утверждая, 
что тело является основным инструментом греха. Крайняя враждебность к физической 
любви, отрицание любых проявлений чувственности – это отличительные черты 
религиозного воспитания Толстого [5, с. 494]. 
Параллельно с работой «Какова моя вера?» Л. Толстой создает трактат «Итак, что нам 

делать?», в котором были услышаны не только критика существующей социальной 
системы, но и объяснение причин, которые привели страну к такой ситуации.  
Произведения Л. Толстого также отражали его религиозные и философские взгляды. 

Так, в произведении «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстой пишет не только о смерти, 
произошедшей в результате прожитой жизни, но и о том, что, по словам Толстого, должно 
произойти с человеком о восстановлении «реальной жизни в смерти» [3, с. 7].  
История начинается с родственников и друзей главного героя, обнаруживающих его 

смерть. Все было «как всегда», и этот обычный ход «смертной» жизни совсем не совпадал с 
тем, что происходило с Иваном Ильичем в последние моменты его жизни и которое никто 
не заметил. 
Герой может быть описан как наиболее типичный представитель своего круга – высшее 

общество, которое с детства усвоило предрассудки и ложные ценности общества, 
присущие пороку. В качестве основы своей жизни Иван Ильич заложил идеал «комфорта и 
порядочности», которого герой никогда не обманывал, пока внезапно не рухнула 
смертельная болезнь. Иван Ильич неизлечимо болен и понимает, что все, что пережил, – 
это «не то», нет глубоких связей, нет высокой цели и никогда не будет.  
Страдание показывает ему, что его прежнее существование было пустым, бесполезным 

для всех. Только на грани смерти Иван Ильич избавляется от страсти, испытывая 
сострадание к тем, кого оставил при жизни, к своей жене, к своему сыну.  
Для Толстого в этой истории также важна идея о том, что только приняв (полюбив) 

смерть, человек может освободиться от страха: «Он (Иван Ильич) искал свой прежний 
привычный страх смерти и не нашел. Где она? Что за смерть? Не было страха, потому что 
не было смерти. Вместо смерти был свет.  
Вся композиция – это художественный образ той «остановки жизни», которую Толстой 

рассматривал в «Исповеди» как прямую причину своего кризиса и религиозных 
потрясений. В «Исповеди» он пытается описать этот «арест жизни», используя сравнение: 
«...случилось то, что случается с каждым, заболевающим смертельною внутреннюю 
болезнью… это – смерть» [8, т. 23, с. 11].  
В следующем рассказе «Дьявол» борьба героя с самим собой, с этими противоречиями, 

основанными на освященном браке церкви и устремлениях «животного» человека, описана 
с удивительной правдой. Поэтому такую же «Исповедь» можно назвать программой всей 
посткритической работы Л. Толстого.  
Проблема страха смерти и его преодоления на путях духовного возрождения, которая 

отчетливо прослеживается в «Исповеди», находит свое отражение в художественной 
интерпретации романа «Смерть Ивана Ильича». Природа духовной и плотской любви в 
свете учения Толстого рассматривается в произведении «Дьявол». 
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В поздних работах Л. Толстого есть тонкий анализ чувств и переживаний людей, их 
мыслей, от элементарных эмоций до высших устремлений ума и сердца. То же самое в 
принципе относится и к публицистическому наследию писателя, в котором «вечные» 
вопросы бытия решаются с необычным жанром искренности.  
Все без исключения произведения пронизаны идеями возрождения людей, стремлением 

переоценить существующие связи между людьми и установить подлинные человеческие 
отношения.  
Основой конструктивного и композиционного конструирования каждого рассказа 

является сочетание противоречий. Материальная жизнь противопоставляется реальной 
жизни, «животное» «я» – «я» духовное, эгоистичное служение себе – преданное служение 
другим, неизбежная смерть «животной» личности – подтверждение реальной жизни. 
По словам Л. Толстого, только катастрофа может отвлечь человека от привычного пути и 

по - другому направить его мысли и чувства. По этой причине стихийные бедствия и 
внезапные изменения, которые служат причиной духовного просвещения, осознания 
реальной жизни, становятся неотъемлемым компонентом сюжета.  
Внезапная катастрофа поражает героя. Этим автор понимает, что у героя есть 

возможность увидеть свою старую жизнь и мир вокруг него с новой точки зрения, готовясь 
к переломному моменту и просветлению.  
В основе каждой из повестей лежит общая закономерность: человек на краю 

открывающейся бездны. Для Ивана Ильича – это бездна небытия, для Иртенева – 
губительная сила страсти.  
Таким образом, катастрофа ведет либо к развязке, либо к новому повороту в действиях, 

что вызывает умственное возрождение героя. Таким же важным моментом в развитии 
сюжета становится осознание персонажем реальной жизни, пересмотр предыдущего 
существования и приход нового понимания жизни. Герои узнают правду жизни, когда 
смотрят на жизнь людей, которую Л. Толстой считает нормой. Момент нравственного 
осознания героев, их осознания реальной жизни или ее тщетности наступает, когда они 
вступают в контакт с народным сознанием. Та же мысль проникла в произведения 
писателя. Этой же мыслью пронизаны публицистические произведения писателя.  

 
Список литературы 

1.Вогюэ и Геннекен. Граф Л. Н. Толстой (Критические статьи). М., 2012 (перев. с 
франц.). 

2. Дистерло Р. А. Граф Л. Н. Толстой как художник и моралист (Критич. очерк). СПБ, 
2011. 

3. Леонтьев К. Н. О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние. (Критич. этюд). 
М., 2001. 

4. Михайловский Н. Критические опыты. I. Граф Л. Н. Толстой. СПБ, 2013. 
5. Овсянико - Куликовский Д. Н. Л. Н. Толстой как художник. 2 изд., испр. и доп., изд. 

«Орион». СПБ, 1905. 
6. Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 

СПБ, 1885. 
7. Скабичевский А. М. Граф Л. Н. Толстой как художник и мыслитель (Критич. очерки и 

заметки). СПБ, 1887. 
8. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В девяноста томах. М. 1952.  

© Х.М. Султыгова 



138

УДК 8; 1751  
Х.М. Султыгова 

магистрантка 1 курса, 
филологического факультета ИнгГУ 

г. Магас, РФ 
Научный руководитель: д.ф.н.,  

профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Хусиханов А.М. 

 
ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  

НА РУССКУЮ ПРОЗУ XX ВЕКА 
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Аннотация. В статье рассматривается художественное наследие Ф.М. Достоевского и ее 

влияние на развитие русского литературного процесса конца XX века, анализируются 
основные тенденции и направления, в рамках которых осуществляется рецепция 
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Annotation. The article examines the artistic heritage of F. M. Dostoevsky and its influence on 

the development of the Russian literary process at the end of the XX century, analyzes the main 
trends and directions in which the reception of Dostoevsky is carried out, and also describes the 
specifics of realistic, modernist, postmodern reception.  
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Творчество Ф. М. Достоевского оказало огромное воздействие на развитие литературы 

XX в. в целом и на ряд современных авторов в частности. В русской прозе рубежа XX века 
можно вычленить большой пласт произведений, созданных с использованием тех или иных 
кодов творчества Достоевского.  
Актуальность исследования. На рубеже XX - XXI вв. осуществляется переоценка 

ценностей, в связи с чем огромное внимание уделяется классике. Многое из того, что 
оказалось полузабытым, воскрешается и подвергается перекодировке и анализу в 
современном контексте. Интерес к литературе прошлого продиктован стремлением взять 
самое ценное. Обращение к классике стимулирует выработку новых моделей мышления.  
Большое внимание к культурному и литературному наследию определяется 

несколькими факторами: во - первых, классика выступает в качестве одной из констант в 
непрерывной переоценке ценностей; во - вторых, благодаря этой переоценке развиваются 
новые способы мышления; в - третьих, обращение к классике помогает лучше понять 
современность и ее определенные явления, и иногда возникает спор с этими идеями, 
которые не прошли испытание временем. 
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Влияние Достоевского на современную литературу логично и симптоматично: многие 
идеи писателя были пророческими для судьбы России и мира, и в основе лежат подведение 
итогов советской и российской истории, а также моделирование перспектив на возможное 
будущее. на его наследство. Потребности в национальном возрождении созвучны многим 
постулатам Достоевского как идеолога почвоведения. Восстановление престижа Церкви 
также находит подтверждение в религиозно - философских концепциях классика. 
Кроме того, Достоевский остается одним из лучших писателей - психологов, чьи 

произведения позволяют лучше понять человека и русскую ментальность. Несомненна, 
однако, и утопическая составляющая творчества Достоевского, в условиях переоценки 
ценностей также привлекающая к себе внимание.  
Все указанные аспекты определяют актуальность его наследия для современных 

писателей, которые представляют особую, творческую категорию читателей, вступающих в 
интертекстуальный «диалог» с классиками. Многие авторы рубежа веков XX - XXI вв. 
сосредотачиваются непосредственно или спорят с Достоевским, пытаются «покончить» 
или переписать Достоевского по - своему, представить свои собственные интерпретации 
действий классика и включить его персонажей в новый контекст времени и литературы. 
Писатели - реалисты во многом продолжают традицию Достоевского, восстанавливая 

христианские ценности, отвергнутые в советское время, подтверждая идеал современности 
Достоевского. В некотором смысле, они развивают это, потому что явления и тенденции, 
обнаруженные классиком, были полностью проявлены в течение всего двадцатого века. 
Наследие Достоевского не менее важно для модернистов и постмодернов, которые активно 
трансформируют классическое наследие в соответствии со своим мировоззрением и 
эстетическими взглядами. 
Модернистов прежде всего интересует сфера бессознательного, и в данном отношении 

именно опыт Достоевского особенно ценен для них.  
Постмодернисты в «соавторстве» с Достоевским развенчивают социальные и 

антропологические мифы, при этом отрицая «эсхатологический оптимизм» Достоевского - 
метафизика как опасный для судеб человечества. В условиях смены культуристорической 
парадигмы литература, как правило, претерпевает ряд изменений.  
Рубеж XX - XXI вв. характеризуется эстетическим плюрализмом, смешением стилей, 

сложно взаимодействующих друг с другом, что порождает пограничные явления в 
литературе. Появляется ряд произведений, созданных на стыке реализма и модернизма, 
реализма и постмодернизма, модернизма и постмодернизма.  
Естественно, что каждая художественная система по - своему реализует рецептивную 

стратегию в освоении культурного наследия, в том числе и творчества Достоевского. Если 
писатели - реалисты осуществляют рецепцию образов и сюжетов Достоевского, главным 
образом, в рамках устоявшейся традиции, в основном, способствуя приращению смыслов и 
углубляя представление о личности Достоевского, то модернисты, как правило, 
трансформируют художественные образы и мотивы творчества Достоевского, углубляясь в 
сферу бессознательного при исследовании метафизики зла, обращаясь к проблемам духа 
при выстраивании идеальных утопических моделей бытия.  
Для постмодернистов любой аспект творчества классика является важным, так как 

стимулирует порождение новых образов, созданных на основе деконструкции 
классических, ставших культурными знаками (например, образы князя Мышкина, 
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Великого инквизитора и т.д.), позволяет уточнить представление о русском национальном 
характере, подвести итоги исторического развития. Но и идеи Достоевского лишаются 
значения абсолюта, а те из них, которые представляются спорными (либо чисто 
утопическими) подвергаются критике и даже развенчанию.  
Реалистическая проза на современном этапе во многом продолжает традиции, 

сформировавшиеся на протяжении последних двух веков развития русской литературы. 
Реализм как художественная система сориентирован на принцип мимесиса при реализации 
писательских стратегий (типические характеры в типических обстоятельствах). Однако 
существует и ряд изменений, произошедших в реалистической прозе, вследствие влияния 
эстетики модернизма и постмодернизма.  
Каждый из современных писателей - реалистов по - своему воспринимает творчество 

русского классика. В рассказе «Конец века» О. Павлов отображает рефлексию жанра 
святочного рассказа и дополняет сюжет Достоевского своим художественным 
наполнением и содержанием [6, с. 21 - 23].  
В романе «Глобальный человейник» А. Зиновьев предлагает собственное видение 

определенных произведений Достоевского и развивает идеи в том же ключе, в каком они 
представлены в творчестве русского классика [3]. Реалистическая рецепция нацелена на 
постижение творческого наследия Достоевского в современном контексте, но без 
деконструкции, присущей постмодернистской литературе. В современной реалистической 
прозе интерпретации подвергаются многие образы и сюжеты Достоевского. Подобный 
способ понимания отражает в данном случае специфику реалистического восприятия 
наследия Достоевского.  
Кроме того, в реализме коммуникативный диалог как один из видов приема 

осуществляется наиболее полно. Например, М. Кураев в романе «Ночной Дозор» [4] и А. 
Зиновьев, ориентируясь на традицию Достоевского, опираются на понимание и 
художественную трактовку своего произведения в контекстах, наиболее соответствующих 
наследию писателя. Этот тип приема демонстрирует актуальность и вневременность 
творчества Достоевского. 
Современные писатели, похоже, строят межтекстовые «мосты», соединяющие 19 и 20 

века. Подавляющее большинство авторов при создании того или иного текста, так или 
иначе, передают свой культурный тезаурус, накопленный в процессе чтения. Ярким 
примером этого является роман Ю. Давыдова «Бестселлер», в котором культура и 
литература предыдущих поколений образуют многослойную структуру [1, с. 56]. В отличие 
от реализма, модернистская рецепция предполагает принципиально новые интерпретации 
идей и образов Достоевского, осуществляемые с ориентацией на экзистенциальную 
проблематику. Эти интерпретации зависят от характера философии, преломляемой в 
произведении.  
В современном модернизме доминирует взгляд на Достоевского с точки зрения 

метафизического идеализма и стремление метафизически интерпретировать образы 
Достоевского с акцентом на экзистенциальные проблемы. Один из важнейших 
представителей современной модернистской литературы, Ю. Мамлеев, осуществляет 
прием наследия Достоевского в своих произведениях в разных направлениях [5, с. 76]. 
Почти все более поздние работы Мамлеева «под знаком Достоевского»: прием русского 
классика обнаружен в двух последних романах «Блуждающее время» и «Мир и хохот», а 
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также в ряде произведений. Специфика постмодернистского восприятия Достоевского 
тесно связана с теорией постмодернизма в целом. Восприятие личности и творчества 
Достоевского современными писателями постмодерна не однолинейное, а 
разнонаправленное. 
Постмодернистские прозаики обычно воспринимают творчество Достоевского в 

контексте мировой литературы, в которой этот русский классик занимает первое место. 
Обращение к его работам является симптоматичным для русских постмодернистов: 
выявляя интерпретации, транскодируя и деконструируя огромный пласт русской культуры 
и литературы XIX века, они постоянно рассматривают идеи, образы и мотивы творчества 
Достоевского. 
Пародийная игра – одна из важнейших установок любого писателя постмодерниста: 

пытаясь избавиться от штампов в восприятии творчества Достоевского, авторы используют 
пародийную игру, чтобы деканонизировать классические образы, подвергать их новым 
интерпретациям, а также заново интерпретировать ценности. Игры, деконструкция, 
шизоанализ, гибридизация, пародийно - ироническое транскодирование и другие атрибуты 
эстетики постмодернистов в значительной степени определили разнообразие форм и 
методов приема, которые наблюдаются в рамках этой художественной системы. Это может 
быть коллаж цитат и образов Достоевского (роман А. Королева «Голова Гоголя»), 
деконструкция модели классического искусства при создании текстур и изображений 
(роман В. Ерофеева «Страшный суд»), ироничное и гротескное перекодирование 
изображений (см. романы Пелевина), ориентированное на межтекстовый творческий 
диалог с писателем (роман З. Зиника« Встреча с оригиналом ») и др. 
Таким образом, рецептивное освоение наследия Достоевского происходит сразу во 

многих направлениях, дополняя друг друга и способствуя обновлению литературы. Для 
современной литературной критики проблема получения наследия Достоевского актуальна 
как в теории, так и на практике. Это потому, что рецепция – это своего рода «двойная 
призма»: идеи, образы, проблемы творчества Достоевского, ставшие предметом приема, 
получают «новую жизнь» в работах современных авторов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные причины влияния английского языка на русский. 

Подчеркивается, что наибольшее влияние ощущает на себе лексическая система русского 
языка. 
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Актуальность этой темы заключается в том, что в настоящее время в русском языке 

происходят большие изменения под воздействием английского языка. Главным фактором, 
который влияет на это воздействие считается активная интеграция России в мировое 
сообщество, где главным языком для коммуникации является английский. Рост 
международных взаимосвязей во всех сферах общественной жизни требовал массового 
изучения английского языка. Все расширяющееся употребление в нашей жизни Интернета 
помогает английскому языку оказывать интенсивное влияние на русский. 
Английский язык оказывает воздействие на русский в тех сферах, где языковое 

взаимодействие происходит более интенсивно, в большей степени это происходит среди 
молодежи, а если конкретней, то в языке средств массовой информации, музыке, сети 
Интернет и телефонах. Большое влияние имеет английский язык в сфере экономики, 
техники и науки, где нужно полное понимание между коммуницирующими сторонами, это 
требует одной и той же, в большей степени англоязычной терминологии [1, 35с.]. 
В настоящее время мы используем в своей речи столько английских слов, что иногда это 

приводит к нарушению коммуникации. Очень часто не знание английского языка ведет к 
укоренившимся ошибкам. 
К примеру, слово «коттедж» на сегодняшний день в русском языке приобрело значение 

«хороший, богатый дом» несмотря на то, что слово «коттедж», это английское слово, 
которое означает «скромный загородный домик». 
Еще одним примером может послужить слово «формальный» в значении 

«официальный», а не так давно, этот термин обозначал «пустой», «для вида». 
Так же под влиянием множества англоязычных заимствований из употребления уходят и 

устоявшиеся в русском языке эквиваленты. 
Например: лозунг – слоган, полузащитник – хафбек, судья – рефери, контора – офис, 

поклонник – фанат. 
Стоит отметить, что не только исконно русские слова заменяются на англоязычные 

синонимы, часто заменятся и те слова, которые мы воспринимаем как иностранные [2, 286 
с.]. 
Например: гонорар – роэлти, транспарант – баннер, этикетка – лейбл мультипликация – 

анимация.  
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Две эти категории, которые мы взяли в качестве примера демонстрируют нам, что 
заимствование английских слов не всегда обозначает возникновение нашей жизни чего - то 
нового, для чего в русском не было названия. Зачастую заимствуются английские 
эквиваленты русских слов, это происходит под воздействием англоязычной культуры и 
становится возможным в результате действия многообразных факторов [3, 349 с.]. 
Существуют различные причины, которые увеличивают степень воздействия 

английского языка на русский, к ним можно отнести [4, 384 с.]: 
1) английский язык является международным; 
2) глобальное изучение иностранных языков; 
3) использование сети Интернет; 
4) потребность отображения в русском языке новых реалий жизни; 
5) стремление и потребность применять в рамках специализированного общения одних и 

тех же слов; 
6) стремление придать своей речи значимость, украсить язык английскими словами; 
7) желание обновить свой лексический запас. 
Таким образом, стоит отметить, что все без исключения перечисленные выше процессы, 

которые касаются и лексической, и грамматической системы языка, приводят к 
обогащению и обновлению языка, также совершенствованию его коммуникативных 
возможностей. Но существуют данные, которые говорят о том, что большая доля населения 
не принимает участие в данных процессах и не понимает значение многих английских 
заимствований. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем фактом, что реклама, как речевой жанр, 

вошла в современный язык и поэтому требует всестороннего лингвистического изучения, 
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наряду с другими гуманитарными науками, с целью понять и осмыслить ее роль, функции 
и место в современном обществе и языке. Данная статья посвящается исследованию научно 
- туристического рекламного текста в рамках лингвистического исследования. Определено 
понятие научного туризма и текста рекламы в этой сфере. Обозначены фундаментальные 
характеристики такого текста и его основные отличия от рекламных текстов других жанров 
и направлений. 
Ключевые слова 
Рекламный текст, научный туризм, научно - туристический рекламный текст. 
Текст туристической рекламы является исключительным феноменом с точки зрения 

языкознания. Это связано с тем, что туризм сам по себе есть сложный иерархический 
феномен, основными характерными чертами которого являются: 1) системность структуры 
как специфического целого, 2) высокая степень автономности всех его составляющих. 
Поскольку туризм характеризуется многими сторонами реализации, он представляет собой 
и социальную практику, и сферу досуга. Кроме этого, туризм является формой 
потребления. Являясь комплексным культурным феноменом, туризм в то же время 
экономически обособлен и выделяется в отдельную отрасль. Соответственно все эти 
исключительные особенности данной сферы деятельности человека влияют на специфику 
всех ее побочных продуктов. Будучи одним из таких продуктов, текст туристической 
рекламы понимается как особая речемыслительная форма, отражающая картину мира в 
виде развернутой системы идей, суждений и представлений, формирующих определенные 
концепты - своеобразные маяки такой системы [4, с.12]. Интенсивное и непрерывное 
развитие индустрии туризма с течением времени послужило стимулом к возникновению 
острой необходимости в создании сопровождающих эту деятельность текстов рекламного 
и информативно - справочного характера. Впоследствии также возникла потребность в 
более глубоком изучении этих рекламных текстов как в прикладных, так и в сугубо 
лингвистических целях, что не могло не привлечь внимания филологов и специалистов в 
области рекламы. 
На сегодняшний день исследования туристического дискурса активно ведутся в рамках 

следующих направлений:  
1) прагматическом - изучаются способы аргументации, рекламные стратегии; 
2) когнитивном - описываются как отдельные концепты, так и группы концептов, на 

которых основывается дискурс, выделяется основной набор концептуальных метафор; 
3) лингвокультурологическом - исследуется влияние постмодернизма; 
4) сопоставительном - выявляются национальные различия в туристическом дискурсе. 
Зачастую цель рекламно - туристических текстов достигается за счёт применения 

определённых прагматических установок. В первую очередь, эти установки имеют 
отношение к таким способам речевого воздействия, как использование мотивов и 
потребностей, актуальных для адресата. Также возможно применение различных 
рациональных и эмоциональных приемов с целью объективации значимых для данного 
вида дискурса концептов. Актуализация тех или иных мотивов в туристической рекламе 
относится к приемам подсознательного стимулирования, когда отношение аудитории к 
рекламируемому объекту формируется с помощью различных представлений [1, с.14]. 
Посредством текстов туристической рекламы актуализируются такие рациональные и 
эмоциональные мотивы, как мотив отвлечения от негативной жизненной 
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действительности; мотив любопытства; мотив преимущества, мотив экономической 
выгоды, мотив удовольствия, мотив сохранения здоровья, мотив престижа, мотив красоты, 
мотив обращения к прошлому и т.д. . 
Таким образом, можно заключить, что рекламный текст представляет собой законченное 

графическое текстовое единство, где сочетаются факторы лингвистического и 
экстралингвистического характера и осуществляется позитивная прагматическая 
направленность. [2, с.14] 
Особое положение в сфере туризма занимает так называемый научный туризм. Под 

научным туризмом понимают путешествие, позволяющее туристам изучить природу, ее 
флору и фауну благодаря помощи и объяснению учёного персонала. Некоторые 
исследователи предлагают следующее определение данного понятия: “научный туризм” – 
это путешествие и сбор каких либо научных данных в той местности, в которой проходит 
путешествие [9, с.500]. Также под научным туризмом понимают такой тип туризма, цель 
которого состоит в участии в тех или иных научных программах, без извлечения туристом 
материальной выгоды. Как понятие, «научный туризм» может включать в себя многие 
виды туризма: экологический, этнокультурный, подводный и другие. Главным 
отличительным признаком научного туризма от других видов туризма является активное 
участие туриста в программе тура, а не просто получение им информации и созерцание 
объектов. 
Научный туризм является одним из наименее изученных видов туризма. С уверенностью 

можно сказать, что в силу своей специфики научный туризм находится в начальной фазе 
своего развития. Однако в настоящее время научный туризм переходит из экзотического 
вида отдыха в форму рыночного обращения. Известен также подход, который предлагает 
определять научный туризм, как “поездки с целью участия в различных конгрессах, 
симпозиумах и совещаниях” [10]. 
В частности, туристские организации могут оказывать различные услуги научным 

обществам. В их числе: проведение встреч, научных семинаров, познавательных 
мероприятий, обеспечивающих получение необходимой научной информации, посещение 
научных объектов и прочее. Всё это обслуживается особой частью научно - туристической 
рекламы, а именно рекламными текстами.  
В рекламе такого характера, предназначенной для деловых лиц и научного сообщества, 

туристское предприятие стремится широко заявить о себе как о солидном потенциальном 
партнере. Поэтому такому предприятию в рекламном тексте любого формата необходимо 
максимально полно и точно, аргументированно и логично представить профессиональную 
информацию. В связи с этим в рекламных обращениях используется научный стиль, 
основными признаками которого являются: обобщенность - отвлеченность, подчеркнутая 
логичность, смысловая точность, объективность изложения [5, с.189]. 
Стиль рекламы в целом по своей природе многослоен и сочетает в себе черты многих 

стилей языка. Для научно - туристического текста характерна более важная роль 
публицистического, научного, научно - популярного и делового стилей. Такое сочетание 
следует из самой природы рекламы, из её основных функций – сообщения и воздействия на 
человека [7, с.30]. 
Для развития научно - познавательного туризма наибольшее значение имеет так 

называемый «кустовой» принцип планирования, который предусматривает создание 
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недалеко от главного объекта туристского интереса дополнительных объектов посещения, а 
именно: музейных экспозиций, мастерских народных промыслов, организаций культурных 
акций, зрелищных мероприятий. Это позволяет привлечь больше туристов, увеличить 
продолжительность их пребывания, а, следовательно, повысить эффективность 
использования туристской инфраструктуры. Для объединения этих элементов в некоторую 
общность создаются специальные рекламные тексты различных форматов (буклеты, 
путеводители и др.) Такие тексты тоже будут обладать некоторой лингвистической 
спецификой, изучение которой обещает обнаружить новые направления исследований в 
данной сфере. 
Особенности рекламных текстов обнаруживаются на каждом уровне их рассмотрения. 

Так, например, на лексическом уровне наибольшее значение приобретают слова, которые 
называют предметы, поскольку их использование считается более продуктивным и 
эффективным. К ним относятся как собственные, так и нарицательные имена 
существительные и местоимения, соотносимые с ними. Отсутствие подобных слов может 
нарушить всю понятийную сторону текста, так как они способствуют логической 
организации фраз в тексте и оказывают влияние на эмотивно - прагматический аспект 
содержания высказывания. 
Положительная оценка туристических объектов формируется с помощью клише (to be 

famous for, to be an important part of, to cater for, to be popular with), относительных и 
качественных прилагательных, прилагательных в превосходной степени, модальных 
глаголов, фразеологизмов, прецедентных имён, стилистических приёмов (метафоры, 
сравнения, сопоставления, гиперболы), эмоционально - экспрессивного синтаксиса 
(эллиптических конструкций, повторов на уровне синтаксической организации 
предложения, фигур ожидания, антитез, риторических вопросов [8, с.155]. 
На уровне синтаксиса определяющую роль играет тип текста. Например, тексты 

путеводителя, брошюр будут изобиловать параллельными конструкциями, предложениями 
со сложным синтаксисом, что объясняется использованием научно - популярного и 
публицистического стилей изложения, а в проспектах будет преобладать упрощенный 
синтаксис. 

 Существенной характерной особенностью рекламных текстов также является 
отсутствие в этой сфере профессионального речевого общения отталкивающих элементов. 
Научно - туристический рекламный текст в полной мере соответствует этой общей черте 
рекламных продуктов. Он предоставляет читателю лишь познавательную информацию о 
разных городах и странах, завораживающие обещания и предложения туристических фирм. 
Подобная стратегия позитива очевидна и вполне оправдана, а также является объектом 
внимания с лингвистической точки зрения. 
В целом можно сделать следующие выводы: научно - туристический рекламный текст в 

общих чертах соответствует жанру рекламного текста, однако имеет ряд собственных 
специфических черт. Научный потенциал исследований в этой сфере лежит не только в 
плоскости чисто лингвистических изысканий, но и в сфере внимания смежных наук. 
Результаты подобных исследований могут иметь множество применений, а интенсивное 
развитие индустрии туризма во всех направлениях будет сохранять потребность в текстах 
подобного рода. 
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ТРАГЕДИЯ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ К. А. ФЕДИНА «БРАТЬЯ»  

 
The TRAGEDY of PERSONALITY IN the novel «Brothers» by K. A. FEDIN 

 
Аннотация. Роман «Братья» является вторым крупным произведением одного из 

лучших советских прозаиков, выдающегося художника слова К. Федина. В книге автор 
мастерски передает волнующую и уникальную атмосферу тех далеких лет – Октябрьской 
революции, гражданской войны, места интеллектуала в великом народном движении, 



149

революции и искусстве. В статье автором рассматривается роман К. Федина «Братья». 
Дается анализ образам главных героев произведения. Показываются метания, борьба, 
беззаветные поиски истины, надежды, потери, победы героев произведения. 
Ключевые слова: роман «Братья», революция, интеллигенты, музыкант, симфония. 
Abstract. The novel «Brothers» is the second major work of one of the best Soviet prose 

writers, an outstanding word artist K. Fedin. In the book, the author masterfully conveys the 
exciting and unique atmosphere of those distant years – the October revolution, the civil war, the 
place of the intellectual in the great popular movement, the revolution and art. In the article, the 
author considers the novel «Brothers» by K. Fedin. The analysis of images of the main characters 
of the work is given. Shows throwing, fighting, selfless search for truth, hope, loss, victory of the 
heroes of the work.  

Keywords: novel «Brothers», revolution, intellectuals, musician, symphony. 
Актуальность исследования объясняется тем, что в ХХI веке произведения писателя - 

классика русской литературы прошлого столетия требуют объективного прочтения; 
интерпретация романа «Братья» нуждается в освобождении от элементов идеологических 
наслоений, «установок» официального литературоведения советского периода.  
Целью данной статьи является анализ трагедии личности, затронутой в романе «Братья».  
Книги Федина всегда были открытием нового пласта жизни, неизвестного литературе. В 

то же время, читатель был впечатлен еще одним открытием – художественным – каждый 
раз, что называется железной неизменностью. В каждой новой работе уже был другой 
Федин – художник, который всегда смотрел и двигался. 
Любимый герой Федина – человек миропонимания. Интеллигент – это не диплом, не по 

принадлежности к какой - либо профессии, клану, касте и т. д., а человек, который ведет 
напряженную духовную жизнь и имеет собственный, закаленный и измученный взгляд на 
мир, общество, человечество и тому подобное. Мыслящий герой и мыслящий автор. 
«Братья» – это три брата Каревых: Матвей, Никита и Ростислав. Матвей – стареющий 

профессор, выдающийся доктор, усталый от славы и труда, мрачный, хмурый, добрый, 
мешковатый, томный, как и многие стареющие знаменитости в русской литературе. Никита 
– настоящий герой романа в его центральной роли и в то же время самый туманный образ в 
нем – музыкант, который сочинил симфонию, в которой «отражается наше героическое 
время», Дон Жуан, который неизвестно чему обязан своим успехам, беспокойный и, 
вероятно, слабый. Наконец, Ростислав – простой и сразу понятный тип, живой мальчик, 
коммунистический дворянин, счастливо живущий и умирающий, своего рода луч света в 
этом темном королевстве. 
Роман «Братья» – это произведение об интеллигенции и революции. Не о месте 

интеллигенции в новом обществе, но большинство проблем пришлось решать «войной». 
Опять годы Гражданской войны (но с великолепным сценарием в предыдущий период), 
снова Запад, та же Германия, в которой учится главный герой – композитор Никита Карев 
... Опять шум стиля, снова путь импульсивного, страстного и необузданного повествования, 
которое вы не найдете у позднего Федина, как вы не найдете его в предыдущем сборнике 
рассказов [2, с. 12]. 
Главный герой романа, Никита Карев, не может представить себя без музыки. Все у него 

зависит от творчества. Автор также сделал такой неожиданный шаг: он попросил 
известного композитора Юрия Шапорина написать профессиональную статью, анализируя 
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музыку его литературного героя. Кроме того, Федин утверждает, что дал Ю. Шапорину 
предварительное чтение всех глав, посвященных психологии музыкального творчества. 
Роман больше не говорит об абстрактном «добре», а об особой судьбе искусства в 

революции. Основной конфликт кажется похожим на предыдущий конфликт в романе 
«Города и годы». Дискуссия почти в тех же выражениях. 

« – Чем ты занимался во время войны? – спрашивает большевик Ростислав Карев своего 
брата Никиту. 

– Писал симфонию ... 
– Ты написал симфонию? – воскликнул Ростислав невинно. Всю войну, четыре года? И 

больше ничего?» [6, с. 7]. 
Никита говорит: «Я не хочу судить тебя, ни твоего отца, потому что когда я гулял по 

степям, каждый день на моем пути появлялись трупы. Наверное, требуется прекрасная 
работа, в любом случае – твоя или твоих противников». Решайте сами судьбу дела. Я служу 
ему постоянно. Потому что можно служить ему только действиями, просто тем, что вы 
знаете, как делать ... Я служу ему, наблюдая и слушая. Вы не знаете, что это служение 
возможно ...» [Там же]. 
Конечно, у Никиты есть эгоцентризм и индивидуализм, утопические иллюзии, 

определенное средостение между ним и людьми, отвлеченная жалость к «сусликам» 
(Евграф: «Я хорошо вас помню, Никита Васильевич. Раньше вам бывало жалко сусликов. Я 
стукну белку по голове, вы кричите: «ах!») [6, с. 21]. 
И автор безжалостно осуждает своего героя, показывая жалкие странствия Никиты 

между двумя лагерями, сражающимися в революции, его бессмысленный позорный побег с 
белыми, приводящий к стольким несчастьям для его близких (смерть Ростислава у ворот 
его дома когда он приехал, чтобы увидеть Никиту, смерть матери Варвары). Нет, позиция 
Никиты не только противоречива, она просто ошибочна, даже постыдна ... И это сказано в 
романе со всей бескомпромиссностью. 
Но речь идет не только о личной судьбе, но и о судьбе искусства, творчества, той самой 

симфонии, которую вынашивал Никита, пока те же самые волны революции толкали его из 
стороны в сторону. ... А как насчет искусства, таланта?.. 
Есть ответственность самого таланта перед людьми, народом, человечеством. Но есть и 

ответственность новой системы за таланты, за ее судьбу, за возможность ее максимальной 
преданности. Рождение нового искусства в мире, которое только появилось после 
революции, является сложным процессом и ни в коем случае не бесконфликтным. На 
самом деле, на одном полюсе находится сложность интеллекта, которая достигла самых 
высоких пиков своего развития, но часто обречена на одиночество, потому что разрыв с 
остальными людьми слишком велик. 
А с другой стороны – самая удивительная революционная деятельность масс, которая в 

то же время сочетается с тьмой, невежеством, «глухотой» ко всему рафинированному, 
сгустком всевозможных остатков. унаследовано от буржуазного прошлого ... Как перейти 
от одного к другому? Может быть, вы жертвуете всей сложностью, всеми результатами 
искусства по причинам доступности, «поздоровайтесь» с плакатом и примитивом? В те 
годы не было недостатка в этих рецептах ... 
Федин пишет в романе «Братья» о трагедии искусства, и мы не должны бояться этой 

концепции. Ведь даже Горькому было очень сложно понять новую реальность. Рождение 
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нового искусства было трудным. Конечно, вопрос не в том, как наши враги пытаются 
представить, что социалистическая реальность должна быть враждебной по отношению к 
искусству. Безумный расцвет талантов, который сразу после революции был отмечен в 
литературе, театре, кино и музыке, опровергает эти нелепые выдумки [1, с. 82]. 
Однако нельзя упускать из виду, что новая героическая реальность предъявляет самые 

высокие требования к художнику и что поиск нового идет через победы, а также через 
«тупики» и «волчьи ямы», как писал Сергей Эйзенштейн ... 
«Братья» свидетельствуют о трагедии индивидуальной судьбы художника. «Цель 

творчества – преданность делу. И без шумихи, без успеха. Позорно ничего не знача. Быть 
притчей у всех на устах» – эти знаменитые стихи можно повторить как символ веры и 
Никита Карев. Споря со своим братом Ростиславом, он подчеркивает, говоря о себе как о 
«слуге»: «Вы не знаете, что такое служение возможно» [3, с. 124]. 
Часть, посвященная медленному и болезненному пути Никиты к музыке, называется 

Inferno, что означает ад. Ад был реальностью царской России с ее погромами, унижениями, 
неравенством и анархиями. Но ад был извилистым путем восхождения Никиты – ад 
невероятной работы, отказ от всего на свете, ад разочарования и поражения. И, в конце 
концов, отчаяние его товарища - артиста, скрипача Верта, который совершает 
самоубийство ночью, также является адом, который нужно преодолеть, и об этой «службе», 
о которой живой, дерзкий и обаятельный Ростислав до сих пор действительно не 
подозревает ... И, в конце концов, именно после смерти Верта, ужасов и ночных кошмаров, 
пережитых Никитой после счастья от встречи с Анной, только после этого родилась его 
первая песня. Услышав это, он почувствует восхитительный холодок и скажет: «Так, – это 
полностью так, как я себе это представлял». И снова – испытав величайший шок в родных 
степях, пережив смерть Ростислава, предательство отца, его стыд, преодоление границ 
своей изоляции и видение своими глазами яростного и прекрасного мира революции, – 
Никита создает свою симфонию ... 
Федин не сделает своему герою легче на дороге, наоборот, он заставит вас испытать всю 

горечь страданий и потерь, особенно в любви. 
В «Братьях» на пути Никиты Карева есть три женщины: Анна, Ирина, Варвара. 

Настоящая героиня – это Варвара. Одна из частей романа «На подъемах» заканчивается 
замечательной фразой: «В конце концов, каждый встает в своем собственном лифте, и 
подъем Варвары Михайловны была любовь» [6, с. 76]. 
Ее главное «дело», ее призвание, ее «музыка» – это любовь, и как воплощение страсти 

она пройдет через весь роман. Это пройдет и в последней главе, как будто она достигнет 
всего: она победит, возьмет Никиту почти силой ... Но даже эта любовь несчастна. В 
самом конце романа героиня в отчаянии кричит Никите: «... ты сам не отрицаешь, 
что всегда жил с одной музыкой ... Это стало твоей манией, и все твои чувства в нее 
ушли до последней крошки ... но для жизни, ну, по крайней мере, для жизни со 
мною, у тебя ничего не осталось» [Там же]. 
И Никите нечего сказать ей… Для него служение музыке — путь непрерывных 

утрат человеческого, душевного. Такова его личная, индивидуальная судьба. Вряд 
ли было бы верным распространять этот частный случай на художников вообще. 
Конечно же, социальный опыт, революция, встречи с Ростиславом, с другими 

строителями нового мира, с народом — все это входит властно и сильно в его 
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творчество. Видеть высокий смысл совершающихся событий и творчески их 
отразить» — вот что хочет Никита вложить в свою симфонию. Да, он готов — и 
доказывает это на деле — на любые жертвы ради своего призвания, ради музыки. 
Это первый итог его судьбы. Но время — оно требует сегодня большего от 
художника! Стань в строй, будь вместе со сражающимся человечеством, войди в 
борьбу не зрителем, а участником. Быть только «слушающим» нельзя, это в 
конечном счете приведет к бесплодию. «Музыку понимают все» — простая, 
казалось бы, истина становится для Никиты Карева поворотным пунктом в 
творческой эволюции или даже — творческой революции. Ведь скажет он это, когда 
увидит двух матросов, вдруг почувствовавших красоту увертюры «Риенци»… В 
романе между «железом» и «стеклом» вдруг возник хрупкий мостик понимания. 
Пусть это немного. Пусть еще эгоцентризма, межеумочности, сумбура немало в 

характере Никиты, и они дают о себе знать до самой последней страницы романа. 
Его путь в искусстве трагедиен еще и в силу его личных, индивидуальных 
особенностей. Отнюдь не прямолинейной представляется читателю дальнейшая 
судьба Карева, — все, как в жизни, полно противоречий, неясностей, новых 
препятствий, о которых пока еще неведомо… Но писатель запечатлел процесс 
движения художника к народу, процесс становления творчества в обстоятельствах 
уже иных — когда народился революционный мир. 
Таким образом, возвращаясь же к общей оценке романа, следует сказать, что 

«Братья» вовсе не роман итогов, а скорее роман колючих, нерешенных сложнейших 
проблем времени. Отсветы огня Великой революции еще и сейчас дрожат на 
страницах этого романа. Дух Времени, образ Времени, волнующая, неповторимая 
атмосфера тех давних лет горят в этой книге. Документ эпохи? Конечно. Но не 
только. Перечитывая роман, мы испытываем глубокое эстетическое наслаждение, 
ибо встречаемся с чистым, вдохновенным искусством. Метания, борьба, 
беззаветные поиски истины, надежды, потери, победы героев этих книг нам дороги 
еще и потому, что это наши предшественники в строительстве Нового мира. 
Искусство восстанавливает связь времен, словно бы прокладывая линию, по 
которой ток минувшего течет в сегодня, в наши сердца. 
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Аннотация 
 В данной статье исследованы последствия глобализации английского языка в 

современном мире, рассматриваются основные характеристики и роль процесса 
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Для нашего научного исследование нужно определить, почему язык становится 

средством международного общения, каким образом английский язык подошел на эту роль, 
и как долго он сохранит ее. И, конечно же, нас интересуют развитие и последствия 
универсализация английского языка. 
Актуальность данной темы заключается в том, что международный язык – это язык, 

который является средством общения для огромного количество людей по всему миру. 
Благодаря вышеприведённому понятию международного языка, мы видим, что 
английский, это единственный язык, который приобрёл черты глобального 
международного языка за весь период существования человечества [1, С. 73 - 84.]. 
Сначала английский язык так же, как французский, португальский и испанский, 

динамично внедрялся и сохранялся на колониальных территориях. Но после исчезновения 
колониальной империи роль английского языка и его распространение не уменьшилось, а 
наоборот только возросло, все это привело к уменьшению значения других языков [2, 450 
с.].  
Процесс, который сейчас происходит с английским языком, это явно что - то новое. 

Долгое время он остается в центре внимания прессы во всех странах мира. На сегодняшний 
день большое количество людей говорит на английском языке, так же во многих странах он 
приобрёл статус второго официального языка. На английском языке говорят лица, 
представляющие политическую элиту всех стран, во многих уголках мира можно увидеть 
вывески и рекламы написанные по - английски.  
Д. Кристал утверждал, что язык приобретает глобальность, если его особый статус и 

роль высоко оценивается во всех странах. Д. Кристал выделяет следующие особенности: 
 - на данном языке говорят большинство людей и считают его родным; 
 - данный язык имеет статус государственный; 
 - данный язык преподают в большинстве странах [3, С. 49–70.].  
Всем этим трем вышеуказанным условиям соответствует английский язык. На 

сегодняшней день английский имеет статус родного языка для жителей США, Канады, 
Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, в том числе для тех, кто живет в 
Южной Африке, странах Карибского бассейна. 
Преподавание английского языка в качестве иностранного языка является обязательным 

в более 100 странах, таких как Китай, Россия, Германия, Испания, Египет, Бразилия и др. 
Важной и основной особенностью английского языка является способность 

заимствовать слова из большого количества языков. После многих столетий 
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взаимоотношений и связей языков, английский стал языком с преобладанием германской 
грамматики и с большим количеством слов, которые имеют французское или латинское 
начало, все это составляет 74 процента от всего английского словарного состава. 
Английский язык заимствовал лексические единицы из 115 разных языков. Такая 
особенность является еще одной причиной глобализации данного языка [4, 349 с.].  
Создание глобального языка связано с целью объединения мирового сообщества, с 

развитием и расширение международных деловых взаимоотношений и взаимодействий, с 
появлением модернизированных явлений и процессов, которые требуют одинаковых для 
всех понятий. С такой ролью, искусственно созданные языки не справятся, в связи с 
неестественным происхождением и с ограниченным кругом сфер употребления. На 
протяжении многих лет деятельность переводчика играла немаловажную роль, особенно в 
переговорах между правителями государств. Так же стоит отметить, что чем больше в 
общности языков, тем больше усложняется задача установить контакты между 
правителями различных групп, которые владеют данными языками.  
Английский язык приобрёл большое преимущество перед другими языками, в связи с 

приходом на новую ступень развития, которая получило название информационное 
общество, ведь технологическая революция и система связей произошла в первую очередь 
в США.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на конкретном этапе освоения языка 
появляется острая необходимость изучения фразеологизмов, которые делают нашу речь 
эмоциональной, образной и выразительной. Английские фразеологизмы отражают 
национальный характер. В связи с этим, изучая данную тему, у нас есть уникальная 
возможность не просто пополнить свой словарный запас исконно - английскими 
выражениями, а узнать много нового о культуре и традициях Англии. 
Фразеология – это раздел языкознания, который изучает устойчивые речевые обороты и 

выражения. Благодаря своему семантическому богатству, образности и яркости, 
фразеология имеет в языке очень важное значение, она придает речи выразительность и 
оригинальность. 
В настоящее время в России изучению английского языка уделяют большое значение. 

Хорошо владеть английским языком невозможно без знания его фразеологии. Именно эти 
знания делают проще, изучение самого языка и чтение публицистической литературы и 
художественных произведений.  
Истоки происхождения фразеологизмов в английском языке достаточно разнообразны. 

Фразеологизмы, основываясь по происхождении, можно разделить на две большие группы: 
исконно английские фразеологизмы, например, которые связаны с различными традициями 
англичан, и заимствованные фразеологизмы, которые делятся на межъязыковые и 
внутриязыковые фразеологизмы. Отличаются они тем, что межъязыковые взяты из 
различных иностранных языков с помощью разного рода перевода, к примеру, из Библии 
или из итальянского, французского языков, а внутриязыковые взяты из американского 
варианта английского языка [1, с. 97]. 

 Также выделяют заимствованные фразеологизмы в иноязычной форме, многие из 
которых – интернациональные обороты. 
Как всем известно, англичане – смешение большого количества различных этнических 

групп. По мнению современных англичан, самое главное достоинство характера человека – 
это самообладание. Англичан еще с раннего детства учат легко переносить холод и голод, 
справляться с болью и страхом. (Bitе the bullet - мужественно терпеть, Irоn nеrvеs - железные 
нервы) [3, с. 90]. 
Англичане также очень дружелюбны и услужливы. Если обраться к англичанину с 

каким - либо вопросом, он всегда поможет и разъяснит все, покажет дорогу и повторит 
несколько раз, если это потребуется. 
В Великобритании существует огромное количество различных традиций и обычаев. 

Они в полной мере отображают склад ума и мышления англичан, которые наглядно 
выражают свою национальность и патриотизм. Их желание к обособленности, ощущение 
преимущества над другими проявляются, к примеру, в фразеологических единицах со 
словом «home», что связанно с географическим расположением отдаленной от всех 
Англии. Именно по этой причине британцы хоть и закрытые, но сильные, трудолюбивые и 
независимые.  
Фразеологизмы используются абсолютно всеми пластами населения, по этой причине 

мы можем отметить, что они отображают национальный характер. Тем не менее 
большинство из них создавалось народом, в связи с этим они тесно связаны с увлечениями 
и повседневными делами обычных людей. Также множество фразеологизмов имеют связь 
с поверьями и преданиями.  
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Еда – также является источником появления английских идиом: to eat a humble pie 
(проглотить обиду), to cut and come again (кушать с аппетитом). 
В английском языке существует множество идиом, связанных с мастерскими, 

различными ремеслами и инструментами: to put a person through the mill (подвергнуть 
тяжелым испытаниям), to see through a mill stone (быть очень проницательным человеком) 
[2, с. 101]. 
Многие идиомы выражают такие черты национального характера как 

целеустремленность, их способность быть упорными, например, to put one's shoulder to the 
wheel (энергично взяться за работу) [4, с. 190]. 
Нельзя не отметить то, что для англичан важное значение всегда имел спорт. Они горды 

тем, что множество видов спорта возникли именно в их стране, и со временем стали 
популярными по всему миру. Существует много фразеологизмов, связанных со скачками и 
боксом.  
У англичан, в отличие от других, можно наблюдать тягу к «privacy», которая сочетается с 

большой тягой к образованию различных клубов и обществ. Олицетворением такого рода 
тяги британцев к “privacy” является английский дом. «My hоme is my castle», «Home, swеet 
home», – вот некоторые из языковых репрезентаций важности данного понятия для 
британцев [5, с. 115]. 
По мимо этого, широкое распространение у англичан получило понятие «body distance» 

т.е. личное пространство. Это чувствуется везде – в очереди, где расстояние между людьми 
несколько метров, в общественных местах, где люди часто употребляют «sorry», когда 
приближаются ближе, чем на метр, тем самым извиняясь за нарушение личного 
пространства. 
Интересно отметить, что такое личное пространство понимается не только в физическом 

смысле этого слова, но и чисто в психологическом (personal distance). «Аналогичным 
образом немыслимо какое - либо вторжение в «чужое пространство» - физическое или 
духовное, начиная от личных вещей (например, комментарий по поводу внешнего вида 
(даже родственников), или просмотр документации, открыто лежащей на рабочем месте) и 
кончая личной жизнью и манерой поведения  
Таким образом, зная фразеологизмы, можно кратко и очень точно выразить свою мысль, 

будучи уверенными в правильности ее выражения. Также знание фразеологизмов помогает 
лучше понять историю, культуру и национальный характер англичан, что является немало 
важным фактором при изучении английского языка. 
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Since time immemorial, Russian playwrights, librettists and directors have been blowing us 

away by their magnificent plays, librettos and performances. Being the city of playhouses, Moscow 
attracts theatre buffs from all over the world. I`m not an exception. Some years ago I was lucky to 
take in the Moscow’s theater «Sovremennik». The performance I saw was called «Cherry 
Orchard». It was the last play by the outstanding Russian playwright, Anton Chekhov. Widely 
regarded as a classic of 20th - century theatre, the play has been staged by major theatre directors 
including Galina Volchek. She has secured captivating performances from the entire cast. Among 
the all - star cast were the leading theater actress, Marina Neyolova who played Madame 
Ranevskaya and the famous actor, Sergey Garmash who performed Yermolai Lopakhin.  

The plot revolved around an aristocratic Russian landowner who returned to her family estate 
which included a large cherry orchard just before it was auctioned to pay the mortgage. When the 
lights dimmed, the audience shushed into silence and the heavy wings opened, I saw the 
magnificent acting. Even the supporting cast performed brilliantly. The well - regarded actor 
managed to reveal the antagonist`s true colours showcasing the emotional monologs. Sergey 
Garmash showed the contrast defining his character: he enjoyed living the high life, but at the same 
time was uncomfortably conscious of his low beginnings and obsession with business. The 
governess, Charlotta Ivanovna was the most eccentric and comic character. In the third act she 
performed card tricks and ventriloquism at the ball. Despite the play was described by Chekhov as 
a comedy with some elements of farce, though I treated it as a tragedy, because the play’s powerful 
climax brought tears to my eyes. In that scene Ranevskaya tearfully bided her old life goodbye and 
left as the house was shut up forever and in the darkness, the old Firs wandered into the room and 
discovered that they have left without him and boarded him inside the abandoned house.  
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When I took my seat in the front row of the dress circle, I noticed that the house was a modest 
size. Besides, I observed that the theatre cultivated and celebrated the modern interior in grey 
colours and the scenery without luxurious and sumptuous decorations. All the attention of the 
audience should be attracted to the actions on the stage.  

Enjoying that performance, I hanged on every word and actor's charisma and energy on stage 
kept me hooked throughout the performance. Losing her heart and temper, the actress managed to 
showcase the voice and emotions of the desperate woman who didn’t want to resign herself to 
reality. In the last scene of the third act Ranevskaya eventually lost almost everything she loved. 
Neyolova performed a comedic character of the woman who didn’t address problems facing her 
family and at the same time a sensitive person who understood that she lost everything she loved. 

I strongly encourage you to see «The Cherry Orchard» in this playhouse, as this theatre stands 
out from the crowd. The talented director and creative dresser don’t put emphasis on the sumptuous 
interior and scenery. Focusing your attention on the magnificent acting and following the traditions 
of genius playwrights, they give you a chance to be completely immersed yourself in your 
emotions and impression of the play. Finally, this way of showcasing the performance helps you to 
understand the author’s idea faithfully. 

© А.И. Рымарь, 2020 
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Применение меры пресечения в виде домашнего ареста является новеллой в 

современном уголовном законодательстве РФ, предусматривающей, как известно, 
дополнительные гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан. Это 
подтверждает и изучение зарубежной практики, давно идущей по пути использования 
данной меры пресечения, а также непродолжительной по времени практики ее применения 
в деятельности судов общей юрисдикции нашей страны [3, с. 11]. В связи с этим 
представляет определенный интерес наличие двух тенденций: с одной стороны, все более 
четко намечающейся тенденции к расширенному применению данной меры в 
отечественном судопроизводстве, а с другой стороны, тенденции к росту числа 
возникающих проблем, решить подчас которые без вмешательства законодателя 
представляется делом весьма затруднительным [4, с. 42]. 
Первая проблема заключается в том, что нуждается в дополнительной регламентации 

вопрос, связанный со сроками исчисления домашнего ареста, поскольку с момента 
принятия судом соответствующего решения до начала его фактического исполнения по 
различным причинам может пройти определенный отрезок времени. В связи с этим, 
поскольку срок содержания под домашним арестом засчитывается в срок отбывания 
наказания, представляется целесообразным дополнить УПК РФ указанием на то, что срок 
домашнего ареста исчисляется с момента начала фактического его применения. 

 Согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ время домашнего ареста засчитывается в срок 
содержания под стражей. Поэтому время домашнего ареста должно быть засчитано и в 
срок уголовного наказания в виде лишения свободы, однако в ст. 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации[5] это правило прямо не предусмотрено. В связи с этим Р.М. 
Желяевым предлагается дополнить эту статью УК РФ указанием о порядке зачета 
домашнего ареста в срок отбывания наказания в виде лишения свободы [4, с. 43]. Так, в 
срок домашнего ареста необходимо засчитывать: 1) время задержания лица в качестве 
подозреваемого (ст. ст. 91 - 92 УПК РФ); 2) время нахождения его под стражей (ст. 108 
УПК РФ); 3) время принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом 
стационаре по решению суда (ст. ст. 203 и 435 УПК РФ); 4) время содержания под стражей 
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или домашним арестом на территории иностранного государства по запросу об оказании 
правовой помощи или выдаче его Российской Федерации (ст. 460 УПК РФ). 
Приведенные аргументы могут быть реализованы путем внесения соответствующих 

изменений в ч. ч. 2, 2.1 и 6 ст. 107 УПК РФ для дополнительной регламентации вопроса, 
связанного со сроком исчисления домашнего ареста. Кроме того, соответствующие 
дополнения должны быть внесены и в ч. ч. 3, 4 и 5 ст. 72 УК РФ, содержащие указание на 
порядок зачета домашнего ареста в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. 
Допустимость домашнего ареста выражена в ч. 1 ст. 107 УПК РФ, в соответствии с 

которым домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 
отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более 
мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в 
полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он 
проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с 
возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. С учетом 
состояния здоровья подозреваемого или обвиняемого местом его содержания под 
домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. 
В остальных частях ст. 107 УПК Российской Федерации предусмотрены случаи 

превышения пределов допустимости домашнего ареста. В обобщенном виде эти случаи 
можно свести к следующему: 

 - несоблюдение правил о сроках домашнего ареста (части 2 и 2.1); 
 - несоблюдение порядка избрания домашнего ареста в качестве меры пресечения (части 

3 - 9); 
 - несоблюдение правил применения домашнего ареста (части 10 - 14). 
В уголовно - процессуальной литературе встречаются следующие предложения о 

совершенствовании уголовно - процессуальных норм о домашнем аресте, с которыми 
следует согласиться. 
Так, Ю.Ю. Ахимнова на основе исследования зарубежного опыта, предлагает внести в 

ст. 107 УПК Российской Федерации изменения: возможность для суда, исходя из 
обстоятельств дела, определять для отбывания домашнего ареста не место жительство 
обвиняемого, а иное место жительства; на нахождение подозреваемого или обвиняемого 
под домашним арестом должно быть получено согласие проживающих на законных 
основаниях в жилище совершеннолетних дееспособных лиц; при избрании домашнего 
ареста должны учитываться возраста, состояние здоровья, семейное положение 
подозреваемого или обвиняемого [2, с. 76]. 
Процессуальное оформление домашнего ареста должно включать отобрание подписки о 

соблюдении ограничений и запретов, налагаемых при домашнем аресте, в которой должны 
содержаться: разъяснение содержания ограничений и запретов; перечень обязанностей 
обвиняемого (подозреваемого) по их соблюдению; предупреждение об ответственности в 
случае их нарушения. 
Разумным представляется предложение А.С. Александрова о том, что в ситуациях 

крайней необходимости обвиняемый вправе не соблюдать ограничения и запреты для 
спасения жизни, здоровья, имущества своего и близких лиц, находящихся с ним в одном 
жилом помещении [1, с. 88]. Действительно, как должен поступить обвиняемый, которому 
запрещен выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, в случае пожара? 
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Единственно, как он может поступить – это покинуть жилое помещение Формально он 
нарушит условия домашнего ареста, фактически вряд ли кто - нибудь может поставить ему 
это в вину. Другой вопрос, стоит ли возможность таких ситуаций предусматривать в 
законе, как это предлагает А.С. Александров [1, с. 88]. Думается, что, если материал о 
нарушении условий домашнего ареста в таком случае все же поступит судье, он, исходя из 
здравого смысла примет правильное решение. 
Выводы по проведенному исследованию:  
1. Целесообразно дополнить УПК РФ указанием на то, что срок домашнего ареста 

исчисляется с момента начала фактического его применения. 
2. На наш взгляд, единственной мерой ответственности за нарушение запретов и 

ограничений при домашнем аресте должна оставаться замена его на заключение под 
стражу.  

3. Предлагается предусмотреть три уровня строгости отбывания домашнего ареста: 
первый (мягкий) уровень, второй (средний) и третий (строгий) уровень. При этом для всех 
уровней строгости в инструкции необходимо предусмотреть два обязательных условия: 1) 
не менять без разрешения суда место постоянного или временного проживания (жилища); 
2) место постоянного или временного проживания (жилища) может меняться для каждого 
уровня в случаях: для мягкого - находиться в пределах жилища в определенное время; для 
среднего - за исключением заранее оговоренного периода посещения учебы или работы; 
для строгого - постоянно находиться в пределах жилища за исключением выходов по 
медицинским показаниям в поликлинику или иное лечебное заведение, за продуктами 
питания, назначаемых судом или лицом, производящим расследование по делу. 

 Представляется, что предлагаемые новации в действующее уголовно - процессуальное 
законодательство Российской Федерации позволят урегулировать некоторые проблемы, 
возникающие при избрании судами меры пресечения в виде домашнего ареста, что 
повлечет за собой оптимизацию процесса соблюдения прав и свобод подозреваемых 
(обвиняемых), которые при применении указанной меры пресечения в основном 
затрагиваются. 
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Аннотация 
 В статье отражена актуальная проблема, которая связана с тем, что на современном 

этапе на практике используются методы и технические средства идентификации личности 
на основе биометрических характеристик человека. Несовершенство биометрических 
технологий не позволяет выбрать для единого применения одну технологию и требует 
развития новых методов. Одним из наиболее эффективных методов является проба 
сердечно - дыхательного синхронизма. Целью исследования является выявление путей 
практического решения поставленной проблемы, что будет служить итоговым результатом 
проведения исследования. 
Ключевые слова 
Сердечно – дыхательный синхронизм, идентификация, дезоксирибонуклеиновая кислота 
 
На современном этапе научно - технические изменения приводят к тому, что устоявшие 

криминалистические методики уже не в полном объеме удовлетворяют практические 
потребности. При раскрытии преступлений возникают различные вопросы, на которые 
невозможно дать ответ без изучения идентифицирующих свойств и признаков, 
оставленных человеком на месте происшествия. 
Зафиксированные индивидуализирующие врожденные и приобретенные особенности 

человека, т.е. биометрические параметры, выступают в качестве идентифицирующих 
свойств и признаков. 
Наиболее часто используются следующие атомические особенности человека: рисунок 

радужной оболочки глаза, голос, папиллярный узор пальцев рук, походка, структура 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), и другие. Они ранее считались уникальными и 
неизменяемыми характеристиками человека на протяжении всей его жизни, тем самым 
обеспечивая достоверность идентификационных процессов.  
Учитывая уникальность биометрических данных, при идентификации личности нельзя 

исключать факт допущения ошибки. Так, например, известны случаи, когда у однояйцовых 
близнецов идентичны ДНК и отпечатки пальцев. Также ДНК одного и того же человека в 
некоторых случаях может изменяться на протяжении жизни, например, вследствие болезни 
или под воздействием химиотерапии, папиллярный узор пальцев рук может быть изменен 
из - за различных повреждений фаланги пальцев рук.  
Криминалисты, учитывая поставленные перед ними вопросы, используют базовые 

технологии идентификации человека, соединяя и перерабатывая их в новые. Однако часто 
используемые биометрические технологии все чаще становятся трудно реализуемыми. 
Например, процедура идентификации по структуре ДНК является достаточно длительной и 
дорогой.  
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На наш взгляд, наиболее точной и доступной технологией является проба сердечно - 
дыхательного синхронизма (СДС), суть которой заключается в регистрации 
электрокардиограммы и пневмограммы в исходном состоянии, далее испытуемый дышит в 
такт заданному ритму до установления синхронизации между ритмом дыхания и 
сердцебиениями.  
При СДС регистрируется и фиксируется индивидуальная активность сердечной 

деятельности, учитывая индивидуальные показатели электрокардиограммы для каждого 
человека, дыхательная активность с индивидуальными показателями пневмограммы, и 
такие показатели как: скорость развития и угасания СДС, ширина диапазона СДС, 
минимальная и максимальная граница диапазона СДС и другие [1, с. 43]. Тем самым, 
благодаря СДС, в одной пробе можно зафиксировать сразу несколько биометрических 
показателей, присущих конкретному человеку. Данная технология также исключает 
вмешательство испытуемого в процесс исследования, т.к. при проведении пробы СДС 
учитываются возрастные особенности и зависимость от типа высшей нервной деятельности 
[2].  
Подводя итог, делаем вывод о том, что СДС является наиболее комплексной 

технологией, которая исключает вмешательство испытуемого в процесс идентификации 
личности преступника. СДС находит применение в современной криминалистике, т.к. 
является наиболее рациональным решением в условиях возможности изменения различных 
показателей и параметров, а также является наиболее экономичным, что способствует 
наиболее полному и быстрому раскрытию преступлений. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы срока исковой давности иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. Проводится анализ 
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особенностей применения срока исковой давности по виндикационным искам. В своей 
работе автор опирается на исследования ученых и действующие нормативные акты. По 
результатам исследования автором делается вывод о необходимости развития 
действующего гражданского законодательства. 
Ключевые слова: 
гражданское право, имущество, гражданское законодательство, виндикационный иск, 

срок давности 
 
В настоящее время в качестве предмета различных сделок может выступать имущество, 

которое выбыло из владения предыдущего владельца незаконным путем. Ввиду этого 
нередко возникают споры касательно истребования этого имущества из чужого 
незаконного владения. При этом одним из наиболее актуальных вопросов является 
положения касательно начала течения срока исковой давности, его продолжительности, а 
также возможности установления перерыва в его течении.  
Статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1] под сроком 

исковой давности признает такой срок, в течении которого лицо может обратится для 
защиты своих нарушенных прав.  
В рамках действующего законодательства, а также в рамках судебной практики, срок 

исковой давности по истребованию имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск) равен трем годам. При этом его течение начинается с момента, когда 
лица узнали, либо должно было узнать о нарушении своего права [3, с. 102]. Таким 
образом, предъявить иск в суд с целью истребовать имущество из чужого незаконного 
владения возможно только в том случае, когда лицу, чье право на вещь было нарушено, 
известен возможный ответчик, к которому он может предъявить требование об 
истребовании имущества. Дело в том, что если лицо не знает нарушителя, то и предъявить 
иск он ни к кому не сможет, по причине отсутствия ответчика. Только после того, как истцу 
становится известен правонарушитель, начинает течь срок исковой давности. 
Соответственно, он знает лицо, допустившее нарушение его права и либо подает иск в 
установленный срок, либо не делает этого. 
Также виндикационный иск и в том случае, когда собственник утрачивает временное 

владение вещью. Дело в том, что, утратив вещь, собственник не утрачивает прав на нее [5, 
с. 84]. Более того, полагаем, что лицу надлежит воспользоваться данной формой защиты, 
так как на виндикационный иск распространяется общий срок исковой давности и лицо, 
зная о нарушении и не пода соответствующее исковое требование о защите своих прав, 
может допустить его пропуск. Вместе с тем, данное положение законодательства нередко 
является предметом судебного толкования. 
Большинство судов в своих решениях ограничивается тем, что отмечают факт того, что 

на требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
распространяется общий срок исковой давности. Течение срок, исходя из статьи 200 ГК РФ 
начинается с того для, когда лицо узнало о нахождении своего имущества во владении 
нарушителя, которые не обладает на это соответствующим правом. Вместе с тем, весьма 
часто от судьи требуется более детально разобраться с вопросами применения положений 
об исковой давности в делах данной категории. Обозначим некоторые проблемы, которые 
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имеют место в настоящее время при рассмотрении вопроса срока давности по делам об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения. 
Первой проблемой является о моменте, с которого начинает исчисляться срок давности. 

Это связано с тем, что пока лицо не знает у кого во владении находится вещь – он не может 
обратиться в суд за защитой своего права. Справедливо возникает вопрос об определении 
начального момента течения срока исковой давности, когда лицо узнало о потере владения 
над своей вещью, но установить ее конкретного владельца, к которому оно может 
предъявить требование – не представляется возможным.  
При этом касательно движимого имущества этот вопрос, как правило разрешается 

судами единообразно – с того момента как лицо узнает о том, у кого находится его 
имущество и начинает течь срок исковой давности, то касательно недвижимого имущества, 
имеется ряд проблем [4, с. 88]. Известно несколько подходов к решению данного вопроса.  
Так, в соответствии с одной точкой зрения по виндикационному требованию срок 

исковой давности начинает течь с момента, когда имущество выбыло из владения 
собственника, то есть поступило в фактическое владение иного лица, а не с момента 
совершения действий, направленных на изменение юридической судьбы вещи. Таким 
образом, течение срока исковой давности об истребовании недвижимости не начинается с 
того дня как лицо узнало или должно было узнать о внесении регистрационной запаси, что 
действует в рамках правоподтверждающего характера государственной регистрации. 
Однако сама запись при этом не влияет на факт выбытия вещи из законного владения в 
чужие незаконные владения. И, более того, факт внесение записи в ЕГРП не означает, что 
со дня ее внесения лицу стало известно о нарушении его права. Так, лицо может не знать о 
внесении каких бы то ни было изменений и, более того, оно может специально не 
извещаться о наличии таких изменений если имеет место незаконное действие нарушителя.  
Для разрешения вопроса об исковой давности имеет значение определение момента, с 

того, как истец узнал о недействительности сделки или же акта органа государственной 
власти. То есть того документа, на основе которого была произведена государственная 
регистрация права на недвижимое имущество. 
Оспаривание зарегистрированного права подразумевает под собой и оспаривание 

правоустанавливающих документов и государственной регистрации права. Оспаривание 
правоустанавливающих документов заключается в признании сделки, на основании 
которой зарегистрировано право собственности, недействительной. Оспаривание 
государственной регистрации, проведенной на основании акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, производится в случае признания 
недействительными указанных актов [2, с. 78]. 
Таким образом, для того чтобы восстановить нарушенное право необходимо изначально 

оспорить факт регистрации права собственности за ответчиком. Таким образом момент с 
которого исчисляется срок исковой давности для виндикационного иска, должен 
определяться со дня, когда истец узнал либо о фактическом выбытии вещи из его владения, 
либо об основании для оспаривания регистрации права на недвижимость за ответчиком. 
Исходя из этого, срок исковой давности по виндикационным искам начинает он течь с 

того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. При 
этом сроком исковой давности по виндикационным притязаниям признается срок для 
защиты права по иску.  
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Таким образом, в рамках действующего законодательства, предъявить иск в суд об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения возможно только в случае, когда 
лицу, чье право нарушено, известен потенциальный ответчик, к которому будет 
предъявлено требование. Именно с того момента, когда истцу станет известен 
правонарушитель, срок исковой давности, то есть срок для защиты права по иску, и 
начинает свое течение. Вместе с тем, существует ряд особенностей по истребованию 
недвижимого имущества из чужого незаконного владения, что сопряжено с 
необходимостью оспаривать законность сделки или иного акта, явившегося основанием 
для государственной регистрации права. 
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В настоящее время наблюдается высокая цифровизация, охватывающая все сферы 

жизни общества. Широкое внедрение цифровых технологий – Интернета, мобильных 
телефонов, смартфонов – преобразует мир полностью, изменяя межличностные 
отношения, деловые связи, а также экономические ценности в целом. 
Банковский сектор один из первых ощутил на себе влияние цифровизации. Развитие 

информационных технологий постепенно приводит к трансформации услуг, оказываемых 
банками.  
Анализируя зарубежный опыт, отечественный рынок банковских услуг благополучно 

развивается, создавая новые услуги с учетом специфики банковской системы РФ. Наряду с 
осуществлением традиционной банковской деятельности, банки предлагают электронные 
услуги, которые оказываются с помощью новых информационных технологий.  
Среди электронных банковских услуг можно выделить следующие виды: 
1) осуществление электронных расчетов с использованием пластиковых (банковских) 

карт; 
2) осуществление банковской деятельности с использованием специальных и локальных 

компьютерных сетей (межбанковские электронные расчеты); 
3) осуществление банковской деятельности с использованием глобальной компьютерной 

сети Интернет (интернет - банкинг). 
В эпоху глобализации рынков и повышенной бизнес - конкуренции невозможно 

представить сферу оказания банковских услуг без такого института, как интернет - банкинг. 
Клиенты банков нуждаются в возможности совершать мгновенные и удобные финансовые 
операции. Именно поэтому такой способ оказания банковских услуг привлекает все 
большее внимание. 
Банк России определяет интернет - банкинг как способ дистанционного банковского 

обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети Интернет (в 
том числе через WEB - сайт(ы) в сети Интернет) и включающего информационное и 
операционное взаимодействие с ними [1]. 
К услугам, предоставляемым с помощью интернет - банкинга, относятся: 
 услуги по оплате счетов. Банки сотрудничают с различными поставщиками услуг, 

коммунальными и страховыми компаниями. Поэтому при наличии доступа в Интернет 
можно в любом месте совершать оплату счетов за мобильные телефоны, электроэнергию и 
другие услуги ЖКХ, кредитные карты и страховые взносы; 
 услуги по переводу денежных средств, с помощью которых можно мгновенно 

перевести с одного счета на другой того же или другого банка любую денежную сумму;  
 получение кредитов или их погашение; 
 погашение штрафов, госпошлин, прочих государственных платежей; 
 подключение автоплатежа для регулярных перечислений; 
 выгрузка подробной выписки, справки о движении денег по счету; 
 осуществление интернет - покупок и другие операции. 
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Ежедневно число пользователей интернет - банкинга растет как среди организаций, так и 
среди обычных граждан. Среди главных достоинств использования интернет - банкинга 
можно выделить: оперативность; круглосуточный контроль над своими счетами и доступ к 
ним; для проведения банковских операций не нужно идти в банк или стоять в очередях; 
надежность и конфиденциальность.  
Однако, существует ряд проблем, возникающих в связи с оказанием банковских 

интернет - услуг.  
Во - первых, актуальной проблемой является несовершенство законодательного 

регулирования данной сферы. На сегодняшний день нормы, регулирующие предоставление 
банковских интернет - услуг, носят разрозненный характер и находятся в нормативных 
правовых актах различного уровня. Кроме того, эти правовые акты не создают основ для 
единого правового регулирования оказания банковских интернет - услуг. 
Среди нормативных актов, относящихся к регулированию дистанционной банковской 

деятельности, можно выделить Федеральный закон от 02.12.1990 №395 - 1 (ред. от 
27.12.2019) «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон от 27.06.2011 №161 
- ФЗ «О национальной платежной системе»; Федеральный закон от 27.07.2006 №149 - ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также 
Федеральный закон от 27.07.2006 №152 - ФЗ «О персональных данных». Среди 
подзаконных актов следует отметить: положение Банка России от 09.06.2012 №382 - П «О 
требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к 
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»; 
положение Банка России от 19.06.2012 №383 - П "О правилах осуществления перевода 
денежных средств"; письмо Банка России от 23.10.2009 №128 - Т «О Рекомендациях по 
информационному содержанию и организации Web - сайтов кредитных организаций в сети 
Интернет»; письмо Банка России от 07.12.2007 №197 - Т «О рисках при дистанционном 
банковском обслуживании»; письмо Банка России от 27.04.2007 №60 - Т «Об особенностях 
обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии 
дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет - банкинг)» и 
другие акты.  
Венгеровский Е.Л. отмечал, что «наличие большого количества нормативных правовых 

актов, регулирующих дистанционное банковское обслуживание, приводит к 
противоречиям в действующем законодательстве, а, следовательно, к проблемам 
обеспечения безопасности, защите интересов клиентов банка и самой кредитной 
организации. Кроме того, действующее законодательство не содержит самого понятия 
дистанционного банковского обслуживания» [2, с. 50].  
Во - вторых, проблемой является сокращение рабочих мест. Влияние цифровизации в 

банковском секторе проявляется в автоматизации многих процессов, роботизации. Так, 
появление платежных терминалов и банкоматов вытесняет и заменяет операционных и 
кассовых работников, автоматизируется процесс кредитования. 
Кроме того, наблюдается более строгий отбор сотрудников. Для успешного развития в 

условиях цифровой экономики претенденты на должность в банке должны отвечать ряду 
требований, обладать определенными навыками, среди которых можно выделить: 
нацеленность на постоянное самосовершенствование, структурированность, управление 
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конфликтами, навыки принятия решений и достижения результатов, предпринимательские 
навыки, адаптивность, эмоциональный интеллект, работа в условиях неопределенности, 
цифровые навыки и др.[3, с. 113] 
В - третьих, за последние годы наблюдается существенное увеличение мошенничества в 

финансовой сфере. Рост числа таких преступлений наблюдается не только в России — это 
общемировая тенденция. Это связано с тем, что большинство банковских операций 
осуществляются в безналичной форме. Кроме того, утечка персональных данных клиентов, 
в том числе по вине отдельных сотрудников банков, ненадежная защита сетей и 
недостаточная финансовая грамотность населения также могут быть причинами 
мошенничества. 
Зачастую мошенники, путем получения несанкционированного доступа к счетам 

клиентов банка, совершают хищение денежных средств с помощью различных вирусных 
программ, фишинговых сайтов и иных способов для завладения значимой информацией.  
Если проанализировать статистику преступлений за январь - март 2020 года, то можно 

заметить, что число мошенничеств возросло на 48,5 % , причем мошеннических действий с 
использованием электронных средств платежа – более чем в два раза [4]. 
Современные технологии не стоят на месте. Учитывая этот факт, мошенники 

совершенствуют способы осуществления своей преступной деятельности. Поэтому следует 
соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не стать жертвой таких 
недобросовестных лиц. Так, необходимо внимательно изучать условия предоставления той 
или иной интернет - услуги, знакомиться со всеми документами, с осторожностью 
относиться к заманчивым предложениям, а также собирать информацию о финансовых 
инструментах при желании воспользоваться тем или иным из них из разных источников.  
Таким образом, современное общество уже невозможно представить без развитых 

информационных технологий, в том числе и в банковской сфере. Кредитные организации 
стремятся перейти на новый уровень и предоставить клиентам новые банковские услуги, 
которые недоступны в традиционных банках. Это приносит банкам прибыль и помогает им 
победить в конкурентной борьбе. Однако для правильного и эффективного 
функционирования системы предоставления электронных банковских услуг необходимо 
наличие четко сформулированного и систематизированного законодательства как по 
вопросам защиты и безопасности, так и в области электронной коммерции вообще.  
В связи с этим следует сформировать комплексное законодательное регулирование 

отношений, возникающих в связи с цифровизацией экономики, создать единый 
понятийный аппарат, а также закрепить в нормативно - правовых актах общие принципы 
регулирования цифровой экономики. Кроме того, в связи с распространением 
мошенничества в банковской сфере, необходимо разработать комплекс 
высокоэффективных уголовно - правовых мер борьбы с такими преступлениями. 
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Аннотация 
Вопрос дефиниции понятия «экологически неблагополучные территории» на 

законодательном уровне детально не проработан. Это, несомненно, имеет свои 
отрицательные стороны - отсутствие ясного, непротиворечивого понятийного аппарата 
препятствует результативному правовому регулированию данного института 
экологического права. 
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бедствия, радиа ционная безо пасность. 
 Экологические проблемы, то есть проблемы, связанные с неблагоприятным качеством 

окружающей среды в целом и неадекватным состоянием ее отдельных объектов, с 1960 - х 
годов постоянно находились в центре внимания всего прогрессивного человечества. 

 Режим экологически неблагоприятных территорий включен во все экологические 
проблемы, рассматриваемые отдельным природоохранно - отраслевым законом. Как 
отрасль, экологическое право представляет собой набор правовых норм, которые 
регулируют общественные отношения, которые возникают, изменяются и прекращаются в 
области управления окружающей средой, защиты и обеспечения окружающей среды. 

 Проблемы э кологическ и неблагопо лучных терр иторий был и предмето м многих исс 
ледований н а протяжен ии более д вух десяти летий, в то м числе пр авовых. 

 Необходимость со вершенство вания зако нодательст ва, регулиру ющего право вой 
режим д ля экологичес ки неблаго получных терр иторий, нео днократно теорет ически 
обсу ждалась. 
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 Однако до и пос ле приняти я нового Фе дерального з акона «Об о хране окру жающей 
сре ды» от 10 я нваря 2002 г. про должаются н аучные дис куссии по во просам пон 
ятийного и тер минологичес кого характер а. 
Подчеркивая поз итивный хар актер норм ы ст. 57 Фе дерального з акона «Об о хране 

окру жающей сре ды» от 10 я нваря 2002 г., можно под держать точ ку зрения М. М. 
Бринчук а, отмечаю щего, что, нес мотря на то, что пр ичины возн икновения терр иторий 
эко логического неб лагополучи я могут быт ь различны ми (вызван ные либо пр иродными 
ф акторами, л ибо техноге нными), раз ница лишь в м асштабах и вре менных гра ницах. Но 
и в то м, и в дру гом случае это – зо ны бедстви я. И главное з десь – воз можность б ыстрой 
реаб илитации ( или скажем точ нее – реан имации) эт их территор ий. 
Федеральный з акон «Об о хране окру жающей сре ды» в ст. 1 д ает обширн ый перечен ь 

понятий. О днако, не н айти в нем по нятия «Зон а экологичес кого бедст вия», нет е го и в 
ст. 57 ( п. 1); нет в это м важном го ловном акте и по нятия «зон а чрезвыча йной ситуа ции». 
Прав да, оно да но в Федер альном зако не «О защите н аселения и терр иторий от чрез 
вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного х арактера» от 21 де кабря 1994 г. И это 
звуч ит так по с мыслу этого з акона: как с воего рода э кологическ и неблагопр иятные райо 
ны, он пре дставляет собо й районы, в котор ых в резул ьтате авар ии происхо дят стихий 
ные бедств ия, катастроф ы, стихийн ые бедстви я или друг ие стихийн ые бедстви я, 
которые в ызывают гибе ль людей, н аносят ущерб з доровью лю дей и здоро вью людей и 
ли могли в ызвать эко логию, знач ительные м атериальные потер и и наруше ния услови й 
жизни. 
Исходя из в ышеизложен ного, можно по пытаться о пределить и по нятие «эко 

логически неб лагополучн ые территор ии». Один из в ариантов пре дложен М.М. Бр 
инчуком: по д экологичес ки неблаго получной терр иторией по нимается уч асток терр 
итории, состо яние окруж ающей сред ы которого соот ветствует уст ановленным в з 
аконодател ьстве критер иям, необхо димым для в ыделения с пециальных зо н с целью 
восст ановления б лагоприятно го состоян ия окружаю щей среды. 
Федеральный з акон «Об о хране окру жающей сре ды» 2002 г. в ыделил эти м территор 

иям отдель ную главу, в прочем, во м ногом отсы лочного хар актера. Ст. 57 это го Закона 
уст анавливает д ва вида та ких территор ий: зоны э кологическо го бедстви я и зоны чрез 
вычайной с итуации. 
Тем не менее, с ледует отмет ить, что со вре мени принят ия этого но вого голов ного акта 

– Фе дерального з акона «Об о хране окру жающей сре ды» практичес ки не появ илось ни о 
дного знач ительного пр авового акт а в его раз витие, кас ающегося терр иторий эко 
логического неб лагополучи я. Среди н их можно от метить сле дующие: Фе деральный з 
акон «О за щите населе ния и терр иторий от чрез вычайных с итуаций пр иродного и те 
хногенного х арактера» от 21 де кабря 1994 г., котор ый устанав ливает орг анизационно - 
правовые нор мы в област и защиты гр аждан, земе льного, во дного, воз душного простр 
анства в пре делах РФ и ее ч асти, объе ктов произ водственно го и социа льного наз 
начения, а т акже окруж ающей сред ы от чрезв ычайных ситу аций приро дного и те 
хногенного х арактера. 
Так, вслед з а ним прин имается Фе деральный з акон «О про мышленной безо пасности 

о пасных про изводствен ных объекто в» от 21 и юля 1997 г. и Фе деральный з акон «О безо 
пасности г идротехничес ких сооруже ний» от 21 и юля 1997 г. Об а закона н аправлены н а 
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предупре ждение воз можных авар ий и обеспече ние безопас ности при э ксплуатаци и 
этих объе ктов и явл яются звеньями об щей систем ы законодате льства о э кологическ и 
неблагопо лучных терр иториях. 
Важную рол ь в решени и проблем э кологическ и неблагопо лучных терр иторий, ка к 

уже упом иналось вы ше, призва но сыграть с истема эко логических ст андартов и, пре жде 
всего, ст андартов к ачества окру жающей сре ды, стандарто в максимал ьно допуст имых 
вредн ых воздейст вий на госу дарство. о кружающая сре да, нормы р азрешенной ут 
илизации пр иродных ресурсо в. 
Одной из н аиболее сер ьезных проб лем в обес печении ед иного право вого простр 

анства явл яется непр именимость з аконодател ьства, его несб алансирова нность с точ ки 
зрения пр ав и обяза нностей. И вооб ще, отсутст вие взаимос вязи (непос ледователь ность, 
непо лнота, «несоот ветствие») ме жду правов ым статусо м субъекто в, ответст венных за 
пр именение з аконов. Пр ава гражда н не соответст вуют обяза нностям ор ганов власт и и 
управле ния или эт и обязанност и не выпол няются. 
Степень безот ветственност и в област и управлен ия и охран ы природы я вляется од ной 

из осно вных причи н говорить о кр изисе эколо гического пр ава. Только де ла, получи 
вшие широк ий обществе нный резон анс или пр ивлекшие в нимание гл ав государст в, 
предста ют перед су дом. Однако, к со жалению, это не все гда так. Требо вания эколо 
гических ор ганизаций и людей, затро нутых той и ли иной кр итической э кологическо й 
ситуацие й, наталки ваются на в ялую реакц ию надзорн ых и правоо хранительн ых 
органов, отсутст вие решите льных дейст вий со сторо ны обвинен ия и безот ветственност 
ь самих источ ников загр язнения. 
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Аннотация 
 В целях поиска данного мирового баланса видится необходимым начать с негативного 

элемента – такого явления, как экологически неблагополучные территории, а также 
провести анализ практики придания отдельным участкам территории Российской 
Федерации статуса экологически неблагополучных. 

 Для достижения указанной цели были использованы методы: метод анализа, метод 
синтеза, метод сравнительного правоведения, исторический метод познания. 
Ключевые слова 
 Экологическое право, экологически неблагополучные территории, суперпотребитель, 

охрана окружающей среды, зона экологического бедствия 
 На сегодняшний день состояние окружающей среды вызывает беспокойство во всем 

мире. Неумолимо быстрыми темпами уничтожаются гектары лесов, плодородные земли 
превращаются в безжизненные пустыни, а различные виды животных и растений исчезают 
один за другим. Современное развитие возможно в двух направлениях: либо в виде 
сохранения экологического благополучия планеты, в том числе, путем ограничения 
экономической составляющей жизнедеятельности, либо в виде размеренной жизни т.н. 
«суперпотребителя», существующего до тех пор, пока ресурс природы не будет полностью 
исчерпан. 

 Проведенный анализ действующего законодательства показал, что легальное 
определение данного понятия отсутствует. В Федеральном законе от 10.01.2002 N 7 «Об 
охране окружающей среды» законодатель лишь указал на существование зон 
экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций, при этом, также не определив, что 
подразумевают под собой данные термины2. При этом, на наш взгляд, теоретическая 
составляющая проблемы, не уступает по своей важности практической, т.к. именно 
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закладываемая законодателем основа (либо ее отсутствие) определяет основные 
направления деятельности по предотвращению негативных последствий. 

 Как уже было отмечено, законодатель среди видов неблагополучных территорий 
определил два из них - зону экологического бедствия и зону чрезвычайных ситуаций. Ни 
одно из действующих законодательных актов не содержит определения зоны 
экологического бедствия. Однако определение присутствовало в проекте Федерального 
закона № 115008 - 3 «Об зонах экологического бедствия». Под зоной экологического 
бедствия понималась территория, характеризующаяся высоким уровнем загрязнения 
окружающей среды, ростом заболеваемости и / или смертности населения, деградацией и 
разрушением природных экологических систем в результате долгосрочного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (статья 1)3. К 
сожалению, этот проект так и не получил статус федерального закона. 

 Крайне неудачным видится подход законодателя к определению зоны чрезвычайной 
ситуации. Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68 «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: «Зона 
чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация5». 
Такая нормативно - правовая база обусловила путаницу в рассматриваемых зонах. 

 Порядок установления режима зон экологического бедствия устанавливается Приказом 
Минприроды РФ от 06.02.1995 N 45 «Об утверждении «Временного порядка объявления 
территории зоной чрезвычайной экологической ситуации». В нормативном акте не совсем 
корректно был использован термин «чрезвычайная экологическая ситуация». Эта 
концепция может охватывать экологически неблагоприятные территории различной 
степени загрязнения в зависимости от причин напряженной экологической ситуации. 

 Проведенный анализ наводит на мысль, что одна и та же территория может быть 
одновременно обладать статусом как зоны чрезвычайной экологической ситуации (для 
принятия срочных мер по ликвидации аварий или катастроф), так и зоны экологического 
бедствия (для улучшения окружающей сред и нормализации состояния природных 
объектов). Разница состоит лишь в том, что в первом случае необходимые меры будут 
реализованы в более короткие сроки, а статус «зоны чрезвычайной экологической 
ситуации» может быть в дальнейшем снят с территории, а во втором случае потребуются 
долгосрочные программы для уменьшения масштабов негативного воздействия на 
окружающую среду. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что выделенные 
ныне зоны довольно похожи и их рассмотрение в качестве различных типов экологически 
неблагополучных территорий кажется необоснованным. 

 В целях совершенствования устаревшего, на наш взгляд, законодательства в области 
регулирования вопросов придания отдельным участкам территории Российской Федерации 
статуса экологически неблагополучных, предлагаем следующее: 

1. Внести изменения в ст. 1 ФЗ N 7 «Об охране окружающей среды», закрепив легальное 
определение понятия «экологически неблагополучные территории», «зона экологического 
бедствия» и «зона чрезвычайной ситуации». В качестве основы предлагается использовать 
приведенный нами доктринальный опыт, а также положения ныне не вступившего в силу 
проекта Федерального закона N 115008 - 3. 

2. В сфере придания отдельным участкам территории Российской Федерации статуса 
экологически неблагополучных объединить такие виды неблагополучных территорий, как 
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«зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайной ситуации», с целью избежать 
путаницы и создать единообразную практику. 
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЯ 

 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ, Кодекс) 

предлагает множество понятий, часть из которых дефинирует сам Кодекс, а некоторые из 
них нуждаются в уточнении или даже определении. Термин «меры пресечения» относятся 
к третьей группе понятий. 
В процессуальной литературе имеются различные мнения по толкованию 

рассматриваемого понятия. Так, например, А. О. Зайцев считает, что мерами пресечения 
выступают установленные законом меры государственного (процессуального) 
принуждения, посредством которых ограничиваются личные права и личная свобода 
обвиняемого (подозреваемого), приобретаются имущественные гарантии личного или 
общественного поручительства, наблюдения (надзора, присмотра) за обвиняемым 
(подозреваемым), устраняется для уголовно - преследуемого лица возможность скрыться от 
предварительного расследования (суда), отлучиться без соответствующего разрешения с 
места жительства (или временного нахождения), предупреждается, пресекается, 
нейтрализуется и устраняется активное противодействие со стороны обвиняемого 
(подозреваемого) установлению истины по уголовному делу, обеспечивается их 
надлежащее поведение, исключающее совершение новых преступлений, своевременная 
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явка по вызовам органов расследования (прокурора, суда), а также исполнение приговора 
[1, с. 53].  
Б. Б. Булатов в мерах пресечения видит избираемые и применяемые в установленном 

законом порядке надлежащими должностными лицами и государственными органами 
(органами предварительного расследования и судом) в отношении обвиняемого (в 
исключительных случаях подозреваемого) меры принудительного воздействия, связанные 
с лишением и ограничением свободы, личных и имущественных прав, в целях 
предупреждения (пресечения) уклонения от следствия или суда, продолжения или 
повторения совершения преступлений либо воспрепятствования производству по 
уголовному делу, создания необходимых условий исполнения приговора или возможной 
экстрадиции лица [2, с. 154]. 
По мнению Е. А. Малина, меры пресечения – меры процессуального принуждения, 

предусмотренные уголовно - процессуальным законом, заключающиеся в лишении либо 
ограничении личных, имущественных или иных прав обвиняемого (в исключительных 
случаях подозреваемого) в пределах, установленных нормами уголовно - процессуального 
закона, применяемые по основаниям и в порядке, регламентированными законом, 
уполномоченными государственными органами с тем, чтобы предотвратить для уголовно - 
преследуемого лица возможность: скрыться от дознания, предварительного следствия или 
суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, продолжить преступную 
деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора [3, с. 156]. 
Л. И. Даньшина мерами пресечения признаёт предусмотренные законом средства 

воздействия на обвиняемого (подозреваемого), состоящие в лишении или ограничении его 
свободы, угрозе имущественных потерь или установлении за ним присмотра, 
применяющиеся в целях предотвратить возможность: его сокрытия от следствия и суда, 
воспрепятствования установлению истины, продолжения преступной деятельности и 
уклонения от отбывания наказания [4, с. 66]. 
Таким образом, все приведённые определения имеют сходство, иными словами, все 

авторы единодушны в том, что признак принуждения свойственен всем мерам пресечения. 
Принуждение следует воспринимать как воздействие на человека с целью заставить его 
совершать какие - либо действия либо воздержаться от совершения каких - либо действий 
вопреки своей воле, но в интересах принуждающей стороны (стороны обвинения). Главная 
цель мер пресечения состоит не в изобличении виновного и доказывании его вины, а в 
обеспечении наиболее благоприятных условий для уголовного судопроизводства (как 
досудебной, так и судебной его фазы). Соответственно, меры пресечения имеют не 
обвинительный, а превентивный, правообеспечительный (правоохранительный) характер.  
Статья 98 УПК РФ содержит в себе исчерпывающий перечень мер пресечения. 

Законодатель систематизировал меры пресечения в соответствии с их характером: от самой 
мягкой (подписка о невыезде и надлежащем поведении) до самой строгой (заключение под 
стражу). 
На первый взгляд, ст. 97 УПК РФ содержит в себе общие основания для избрания любой 

из мер пресечения, поскольку именуется «Основания для избрания меры пресечения». Тем 
не менее, это не основания, а фактически цели применения мер пресечения в виде 
предупреждения попыток подозреваемого, обвиняемого: 

1) скрыться от дознания, предварительного следствия и суда; 
2) продолжить преступную деятельность;  
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3) угрожать свидетелям, потерпевшим, иным участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным образом воспрепятствовать производству по 
уголовному делу; 

4) уклониться от исполнения приговора. 
Выбор и применение любой из мер пресечения должны быть обоснованы 

доказательствами, а не предположением (как это указывается в ч. 1 ст. 97 УПК РФ). 
Существует три группы доказательств, которые и являются основаниями для избрания и 
применения любой меры пресечения:  

1) это те доказательства, которые указывают на причастность лица к совершению 
преступления. Если мера пресечения подлежит избранию в отношении обвиняемого, то сам 
факт того, что обвинение сформулировано и предъявлено, говорит о том, что имеются 
доказательства причастности лица к совершению конкретного преступления (ч. 1 ст. 171 
УПК РФ). Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, подозрение должно быть 
обоснованным, в материалах уголовного дела должны быть данные, указывающие на то, 
что это лицо причастно к совершенному преступлению, например, застигнуто при 
совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или 
очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или 
его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления [5, п. 2]; 

2) группа доказательств, указывающих на возможное противоправное посткриминальное 
поведение. Обвиняемый (подозреваемый) может принять активные меры к уничтожению 
доказательств, их фальсификации, оказанию давления (физического, психологического, 
материального) на участников уголовного судопроизводства, иным способом 
препятствования предварительному расследованию; 

3) группа доказательств, указывающих на обстоятельства, учитываемые при избрании 
меры пресечения. Например, тяжесть совершенного преступления, сведения о личности 
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, характеристика, состояние здоровья, 
семейное положение, род занятий, способствование раскрытию преступления, изобличения 
соучастников и т. д. (ст. 99 УПК РФ). 
При наличии такой совокупности доказательств (оснований) следователь (дознаватель, 

суд) в пределах своих полномочий вправе избирать в отношении подозреваемого, 
обвиняемого одну из представленных в УПК РФ мер пресечения (п. 13 ст. 5 УПК РФ). 
В завершение в качестве примера рассмотрим фрагмент постановления Куйбышевского 

районного суда г. Омска, когда решался вопрос об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ [6]. Суд, обосновывая избрания заключения 
под стражу, в постановлении указал, что обвиняемый Д. проживает не по месту 
регистрации, обвиняется в совершении особо тяжкого преступления в отношении 
малолетней, за совершение которого предусмотрено наказание до двадцати лет лишения 
свободы, в связи с чем, может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, Д. ранее 
неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, имеет 
непогашенную судимость, соответственно, оставаясь на свободе, может продолжить 
преступную деятельность. Также Д., находясь на свободе, может воспрепятствовать 
производству по уголовному делу, поскольку малолетняя потерпевшая является его 
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падчерицей, ему известно место ее жительства, в данной связи он в целях избежания 
уголовной ответственности может оказать на нее воздействие.  
Учитывая изложенное, суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый Д., находясь на 

свободе, осознавая возможность назначения ему наказания в виде лишения свободы на 
длительный срок, может скрыться от следствия и суда, продолжить преступную 
деятельность либо иным образом воспрепятствовать производству предварительного 
расследования. Суд пришёл к выводу о невозможности применения к Д. иной, более 
мягкой, меры пресечения. 
Таким образом, только комплексный подход к основаниям избрания мер пресечения как 

совокупности трёх групп доказательств может обеспечить соблюдение в полном объеме 
прав и свобод человека в рамках уголовного процесса при избрании любой меры 
пресечения. 
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Аннотация 
В статье проанализированы особенности представлений детей дошкольного возраста о 

безопасности на дорогах, а также методы и приемы, позволяющие их формировать. 
Ключевые слова 
Основы безопасного поведения на дорогах; воспитательно - образовательная работа; 

дети дошкольного возраста; травматизма на дороге; правила дорожного движения. 
 
Проблема обучения основам безопасного поведения дошкольников на улицах и дорогах 

является актуальной в связи с высоким уровнем детского дорожно - транспортного 
травматизма. Одним из целевых ориентиров дошкольного образования ФГОС ДО является 
способность детей соблюдать правила дорожного движения. Достижение этого результата 
требует создания условий для формирования у дошкольников навыков безопасного 
поведения, систематической воспитательно - образовательной работы по ознакомлению их 
с правилами дорожного движения.  
Различные аспекты проблемы профилактики детского травматизма на дороге, 

формирования представлений детей о правилах безопасного поведения, повышения 
осознанности поведения на дороге, специфика форм и методов педагогической работы с 
детьми старшего дошкольного возраста рассматривались в трудах Н.Н. Авдеевой, О.Л. 
Князевой, Р.Б. Стеркиной и др. Авторы исследуют возможности различных средств, 
позволяющих сформировать, расширить и закрепить у старших дошкольников 
представления о правилах дорожного движения: дидактические (Н.Н. Прокопкина, Н.В. 
Силаева, 2017) и подвижные игры (М.А. Бараненко М.М. Борисова, 2013), игровые 
обучающие ситуации (В.В. Гордеева, О.М. Ханова, 2014), сюжетно - ролевые игры и 
мультфильмы (Н.С. Ганзюкова, В.В Васюкевич, 2015), проектная деятельность (Т.В. 
Гугуман, М.Н. Журахова, А.С. Семерез, О.А. Фомичева, 2014; О.А. Тебенькова, 2017; Е.В. 
Лобойко, Э.М. Магеррамова, 2018), мультимедийные технологии (О.Б. Ковальчук, Л.Н. 
Труфанова, С.В. Черницких, 2017), поисково - познавательная деятельность (В.Н. 
Дремлюга, М.В. Щебетун, 2017). 
Поведение детей дошкольного возраста на дороге связано с особенностями их 

психофизического развития. Попадание детей в дорожно - транспортные происшествия 
происходит из - за возрастного несовершенства развития высшей нервной деятельности, 
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суженного поля зрения и особенностей детского глазомера, недостаточной скорости 
реакции и повышенной возбудимости, преобладанием потребности в движении над 
осторожностью. Закономерное стремление дошкольника к игре способствует 
непредсказуемости и импульсивности в поведении ребенка. Захваченный эмоциями на 
происходящие вокруг события ребенок дошкольного возраста не обращает внимания на 
опасности, существующие на дороге и может выехать на проезжую часть на самокате, 
выбежать за мячом [1, с. 21]. При этом даже старший дошкольник еще не может быстро 
принять решение, определить программу движения, соотнести скорость движущегося 
транспорта и расстояние до него, предвидеть возможные варианты развития событий. Из - 
за присущего дошкольникам эгоцентризма ребенок считает, что окружающие видят то, что 
и он. В силу малого роста и ребенку сложно увидеть все происходящее вокруг, и водитель 
может не увидеть выбегающего на дорогу ребенка [2, с. 74]. Реакция дошкольника на 
разные виды транспорта своеобразна: страх больших машин и автобусов, недооценка 
опасности мотоциклов и велосипедов. Ребенок не может понять, что водитель не может 
мгновенно остановиться; он начинает наблюдать за ситуацией на дороге только оказавшись 
рядом с ней и, как следствие – заранее не видит приближающийся автомобиль и не может 
адекватно оценить происходящее. В ситуации опасности дошкольник теряется и 
оказывается беззащитным [3]. Поэтому, несмотря на глубокий интерес ученых и педагогов 
- практиков к проблеме безопасного поведения детей дошкольного возраста на дороге и 
формирования у них представлений о правилах дорожного движения, она по - прежнему 
остается актуальной. 
Для выявления уровня сформированности у детей старшего дошкольного в правилах 

дорожного движения необходимо изучить такие показатели, как представления детей о 
назначении светофора, дорожных знаках, правилах поведения пассажиров и пешеходов, 
знание дорожной терминологии. Для изучения перечисленных показателей можно 
использовать диагностические задания, разработанные Г.Х. Манюровой «Светофор 
сломался», «Угадай знак», «Поездка на автобусе», «Я –пешеход», «Покажи и расскажи» [4].  
Проведение диагностического исследования с 26 воспитанниками шестого года жизни 

показало, что высокий уровень сформированности представлений о правилах дорожного 
движения выявлен у 26,9 % испытуемых. Данный уровень характеризуется тем, что 
дошкольники знают терминологию дорожного движения, простейшие дорожные знаки и 
правила поведения на улице (на тротуаре, остановке, пешеходном переходе, в транспорте), 
называют правильную последовательность сигналов светофора, объясняют их значение для 
разных участников дорожного движения, верно реагируют на сигналы светофора в игровой 
ситуации.  
У 46,2 % дошкольников диагностирован средний уровень сформированности 

представлений о правилах дорожного движения. Дошкольники со средним уровнем знают 
назначение светофора, но путают значение его знаков для разных участников дорожного 
движения. Дети знают об основных правилах поведения на дороге и дорожных знаках, но 
путают их и затрудняются в объяснении их значения, могут о них рассказать только с 
помощью педагога. 
Низкий уровень сформированности представлений о правилах дорожного движения 

выявлен у 26,9 % детей. Дошкольники не владеют дорожной терминологией, испытывают 
серьезные затруднения при объяснении дорожных знаков и правил поведения на улице и в 
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транспорте, последовательности сигналов светофора и их назначении. Помощь педагога 
улучшает результат незначительно. 
Полученные результаты указывают на необходимость организации и проведения 

работы, направленной на повышение уровня сформированности у старших дошкольников 
представлений о правилах дорожного движения. Эффективность формирования 
представлений у детей о правилах дорожного движения обеспечивается организацией 
систематической работы по подготовке дошкольников к безопасному поведению на 
дорогах, владением педагогами педагогическими технологиями и наличием необходимого 
уровня материально - технического обеспечения, а также взаимодействием с социально - 
педагогической средой при организации и проведении мероприятий [3]. 
В процессе формирования у старших дошкольников представлений о правилах 

дорожного движения педагог должен обязательно учитывать психофизиологические 
особенности ребенка данного возраста и специфику его реакций на происходящие в 
окружающей среде события; знать распространенные ошибки пешеходов и особенности 
поведения водителей; владеть методами и приемами работы по подготовке детей к 
безопасному поведению на улице и предупреждению детского травматизма на дороге [5]. 
Формирование у старших дошкольников представлений о правилах дорожного 

движения предполагает определённые требования к развивающей предметно - 
пространственной среде детского сада. Необходимо создать и регулярно обогащать 
мобильные уголки правил дорожного движения, наполнив их дидактическими, 
развивающими, настольными играми, атрибутами для ролевых игр с дорожными 
сюжетами, комплектами дорожных знаков, подборками художественной литературы и пр.; 
организовать игровые зоны с разметкой перекрестка и дорожными знаками [4; 6]. 
В процессе работы с детьми по формированию у них представлений о правилах 

дорожного движения необходимо проанализировать, как в семье относятся к правилам 
дорожного движения и безопасности на дороге, выяснить имеющийся у детей уровень 
знаний и личный опыт, систематически расширять представления детей о правилах 
дорожного движения и формировать сознательное отношение к их соблюдению [7, с. 31]. 
В соответствии с ФГОС ДО обучение правилам дорожного движения осуществляется с 

учетом интеграции образовательных областей. В речевом развитии можно использовать 
составление словесных иллюстраций, описание картин и иллюстраций, посвящённых 
дорожному движению, беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов. 
Познавательное развитие позволяет расширять представления о правилах дорожного 
движения при составлении планов, схем участка или дороги, при создании макетов 
построек, объединенных темой безопасности. В области социально - коммуникативного 
развития можно закреплять и расширять знание правил дорожного движения в процессе 
дидактических, сюжетно ролевых игр. При оформлении выставок, интерьера детского сада 
целесообразно использовать детские работы, организовывать праздники, театрализованные 
представления, развлечения, посвященные безопасности на дороге. Закрепление 
полученных знаний осуществляется во всех видах детской деятельности, что способствует 
стимулированию интереса детей и проявлению творчества. 
В работе по формированию у старших дошкольников представлений о правилах 

дорожного движения активно используются мультимедийные пособия и презентации, 
просмотр обучающих мультфильмов, фильмов, которые позволяют проиллюстрировать 
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событие, пережить на примере героев различный опыт поведения на дороге [8, с. 29]. 
Эффективно использование кукольных и драматических спектаклей. Реальные события, 
которые обсуждаются на примере персонажа произведения, не пугают и адекватно 
воспринимаются дошкольниками. Максимально приблизить детей к объектам на дороге и 
получить громадный личный опыт позволяют наблюдения и экскурсии. Они 
структурируют детские представления о поведении пешеходов и разнообразных 
транспортных средствах [9]. 
Огромное значение имеют словесные методы: беседа, рассказ, объяснение, напоминание, 

словесная инструкция. Они позволяют детям овладеть опытом поведения, узнать об 
основных источниках и видах опасностей на улицах и о способах поведения в случае 
возникновения опасности. Словесные методы целесообразно сопровождать демонстрацией 
наглядного материала [3]. Чтение художественной литературы, загадывание и сочинение 
загадок открывают массу возможностей для обсуждения с дошкольниками конкретных 
примеров, формирования ценностных установок безопасного поведения и усвоения его 
правил [4; 9]. После чтения художественной литературы дети могут иллюстрировать 
отдельные сюжеты, участвовать в викторинах, инсценировках, творческих заданиях, играх 
по мотивам произведений и пр. В процессе работы активно используются проблемные 
ситуации, которые активизируют мышление, обнаруживают разные точки зрения и 
противоречия между личным опытом и новыми знаниями, побуждают к поиску ответа. 
Обязательно использование игровых упражнений, игр с правилами, компьютерных игр, 

игр - придумываний, самостоятельных игр детей [7]. Они способствуют конкретизации и 
продуктивности усвоения представлений о правилах поведения разных участников 
дорожного движения, воспитанию оптимального отношения дошкольника к потенциально 
опасным для человека ситуациям на улице. 
Участие дошкольников в разного рода творческих заданиях, творческих проектах, 

конкурсах позволяет отработать навыки правильного и безопасного поведения на улице. 
Это могут быть аппликации, конструирование, рисование, изготовление буклетов и газет, 
книг и энциклопедии и пр. Для структурирования представлений дошкольников о правилах 
безопасного поведения на улице используется изготовление классификационных таблиц. 
Основная задача данного направления работы заключается в том, чтобы привить 

дошкольникам необходимые навыки безопасного поведения на дорогах в опасных дорожно 
- транспортных ситуациях, позволить увидеть и осознать опасность на дороге и дать 
возможность ее избежать; сформировать необходимую модель безопасного поведения, 
положительное отношение к соблюдению правил безопасного поведения на дороге. 
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Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс среднего 

профессионального образования (СПО) осуществляется на основе использования 
электронных средств обучения. Это объективно связано с активным повсеместным 
развитием информационных технологий, без которых сегодня немыслимо общение 
преподавателя и обучающегося.  
Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, определяя перечень 

общих компетенций, выделяют использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности; Методические рекомендации Министерства предлагают 
внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
учебный процесс на всех уровнях и формах образования; система Мониторинга подготовки 
рабочих кадров содержит запросы о программах, реализуемых с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это лишь 
немногий перечень требований к изменениям в деятельности образовательных организаций 
[1]. 
В Оскольском политехническом колледже СТИ НИТУ «МИСиС» была разработана 

дорожная карта поэтапного внедрения электронного обучения в образовательный процесс 
посредством Портала электронного обучения (unami.ru). Структура Портала предполагала 
не только методическое оснащение дисциплин и профессиональных модулей всех 
реализуемых специальностей электронными образовательными ресурсами, но и 
формирование Кластера исследовательских работ (визуализация алгоритмов поиска, 
накопления и обработки научной информации, изложение методики и структуры 
исследования, а также оформления его результатов). Планируемый срок оснащения 
специальностей набором электронных образовательных ресурсов составлял три года. 
Однако, изменение ситуации в связи с пандемией коронавируса внесло свои коррективы в 
организацию образовательного процесса. 
Перевод обучающихся и преподавателей в условия режима самоизоляции 

осуществлялся с использованием платформ: LMS Canvas. MS Teams. Zoom. Следует 
отметить, что использование принципа «один день – один преподаватель – одна 
дисциплина» при организации расписания в режиме он - лайн, внедрение ежедневной 
системы электронной отчетности преподавателей обеспечило интенсивное погружение и 
своевременный учет выдачи педагогической нагрузки, оперативное информирование о 
результатах ежедневной посещаемости занятий. 
Положительный опыт одновременного ведения занятий на платформах LMS Canvas и 

MS Teams позволяет размещать электронные задания, презентации, тесты, сопровождая их 
устными комментариями в режиме реального времени при активном взаимодействии с 
обучающимися.  
Следующим важным этапом внедрения дистанционных образовательных технологий 

является подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников. Разработан регламент выполнения, проверки оформления и защиты 
выпускных квалификационных работ, который содержит жесткие временные интервалы 
для каждого вида работ, каждого выпускника.  
Несмотря на то, что удалось максимально быстро перестроить образовательный процесс 

на режим он - лайн, существует ряд проблем, которые необходимо решать. Требуется 
дополнительная подготовка педагогических работников навыкам построения учебного 
занятия в режиме он - лайн. Значительный временной ресурс необходим на подготовку и 
переработку методического обеспечения рабочих программ. Очень важен алгоритм 
взаимодействия всех участников образовательного процесса при проведении занятий, 
практик, учете успеваемости и посещаемости, организации ГИА [2].  
И, главное, тотальная замена живого общения дистанционными технологиями меняет 

содержание профессионального образования, исключая его значительную 
практикоориентированность (что недопустимо при подготовке рабочих кадров); 
значительно увеличивает зрительную нагрузку и снижает двигательную активность, не 
способствуя сохранению здоровья всех участников образовательного процесса. Таким 
образом, выделяя положительные аспекты внедрения дистанционных образовательных 
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технологий, следует отметить, что в системе СПО приемлемо использование только их 
элементов. 
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Метод кейсов начал использоваться в Гарвардской школе бизнеса в 1924. Когда 

преподаватели поняли, что нет универсальных учебников, которые они могут использовать 
в процессе обучения, они начали приглашать реальных бизнесменов, с историей не только 
об их успехе, но и о проблемах, с которыми они столкнулись. Слушатели получали 
подробное описание ситуации, с которой на самом деле сталкивалась та или иная 
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организация или компания, и их задачей было найти выход из данной ситуации путем 
размышлений и обсуждений. 
На сегодняшний день, метод кейсов не только распространился по всему миру, но и 

обрел популярность.  
Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой - либо 

сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не 
просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах. 
Соответственно, для того чтобы решить кейс, нужно проанализировать предложенную 

ситуацию и найти способы выхода из нее. Все мы сталкиваемся с кейсами в обычной 
жизни, особенно в своей профессиональной деятельности. Врач решает кейс, когда ставит 
диагноз и назначает лечение пациенту. Учитель - когда оценивает знания ученика и 
пытается найти общие точки соприкосновения с родителями для достижения успеха 
ребенком, и для развития в ученике социальной ответственности  
Метод кейсов (англ. Case method, кейс - метод, метод конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных и бизнес - ситуаций. Обучающиеся должны исследовать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к 
реальной ситуации. 
Классификация кейсов 
Существует много разновидностей кейсов. Их классифицируют по следующим 

категориям: структура, форма представления, размер, уровень сложности, дисциплина и 
т.д. 
По структуре кейсы могут быть: структурированными (highly structured case), 

неструктурированными (unstructured cases) и первооткрывательскими (ground breaking 
cases). Структурированный кейс – это короткое и сложное изложение ситуации с точными 
данными, направленный на оценку знаний или умение использовать определенную 
методику или навык. Неструктурированный кейс также подразумевает наличие большого 
количества информации, но имеет несколько другую направленность, он предназначается 
для оценки стиля мышления, способности отделять главное от второстепенного. 
Первооткрывательские кейсы могут быть разными, как очень информативными, так и 
очень краткими, но направленность у них одна. В ходе решении кейсов этой категории 
моно понять обладает ли человек нестандартным мышлением и творческим потенциалом. 
По форме представления кейсы делятся на: бумажные и видео - кейсы. 
По размеру кейсы делятся на три группы: полные кейсы, на решение которых группе 

дается несколько дней; сжатые кейсы, которые разбираются непосредственно на занятии и 
подразумевают решении проблемной ситуации в ходе дискуссии, а также мини - кейсы, 
также предназначенные для разбора на занятии, и являются, в некотором роде 
иллюстрацией к теории. 
Применение метода кейсов на занятиях внеурочной деятельности «Английский 

клуб» 
В последнее время метод кейсов активно используется в системе образования, так как 

является эффективной технологией. 
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Метод кейсов обладает некоторыми преимуществами в сравнении с традиционными 
технологиями обучения. 
Во - первых, метод кейсов требует активизации и применения всех полученных знаний 

для решения поставленных задач. 
Во - вторых, метод кейсов требует максимальной вовлеченности и активного участия, 

что способствует более эффективному усвоению материала. 
В - третьих, данный метод помогает развивать и совершенствовать такие навыки, как: 

активность, организованность, самообладание и т. д. Этим качествам невозможно научить, 
но они, безусловно, необходимы в обычной жизни. 
Примеры кейсов 
Так как метод кейсов можно адаптировать под любую дисциплину и направленность, в 

последнее время метод кейсов получил широкое распространение и на уроках английского 
языка. Основной целью использования метода кейсов при обучении английскому языку 
является организация монологической или диалогической речи, как речевого вида 
деятельности. 
Пример кейса: 
 В России проходит чемпионат мира по футболу. Представьте, что ваш друг иностранец 

хочет приехать в ваш город, чтоб посетить футбольный матч и поболеть за сборную своей 
страны. Ваша задача, следуя плану, обдумать и составить монологическое высказывание о 
том, как вы его встретите, чем угостите, что покажете в своем городе и т. д. 
План:  
1. Ваш друг приехал из:  
 Мексики 
 Франции 
 Швеции 
 Исландии 
2. Вы решили приготовить праздничный ужин к приезду вашего друга. Какими 

традиционными блюдами вашей страны вы хотите его угостить? 
3. Какие традиционные блюда страны вашего друга - иностранца вы приготовите? 
4. Вы решили показать своему другу - иностранцу достопримечательности и 

особенные места в своем городе. Что вы ему покажете? 
 Театры 
 Галереи 
 Музеи 
 Парки 
 Площади 
 Памятники архитектуры 
5. На прощание вы решили подарить своему другу памятный подарок, который будет 

напоминать ему о нашей стране и пребывании в ней. Какой подарок вы подарите? 
В заключении, стоит отметить, что преимуществами метода кейсов для учителя 

являются: возможность организации учителем гибкого учебного процесса, сокращение 
затрат на подготовку к урокам, возможность реализации некоторых элементов учебного 
процесса во внеурочной деятельности. 
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Ученикам данный метод дает возможность самостоятельно готовиться к аттестации, 
общаться в группе с другими учениками, а также осваивать современные информационные 
технологии. 
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Аннотация 
Статья посвящена воспитательной деятельности классного руководителя в студенческом 

коллективе. Применение классным руководителем современных воспитательных 
технологий для создания благоприятной атмосферы в колледже является одним из 
ключевых моментов мотивации к учебе, привития интереса к знаниям, воспитанию 
сильных черт характера у студентов. 
Ключевые слова 
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В век развитых технологий представлены противоречия социально - экономического 

развития общества, лавина информации в системе образования, принципиально новые 
духовные, моральные и социально - экономические требования. Именно эти реалии 
современного общества диктуют необходимость обновления содержания образования. 
Современное образование молодого поколения осложняется многими негативными 

процессами, которые происходят в нашем обществе: кризисом социальной системы, 
ухудшением политической ситуации, социальной напряженностью, экономической 
нестабильностью, ухудшением экологической ситуации и т.д. 
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Цель преподавателя, классного руководителя, помогать, поддерживать, сопровождать 
самодвижение, саморазвитие студента. 
Образование в первую очередь работает с мыслями, ценностями, системой человеческих 

отношений, ее эмоционально - волевой и рефлексивной сферами, с тем, что позволяет 
подростку, молодому человеку, достичь, оценить и улучшить себя. [1] 
Классный руководитель проектирует систему образования группы вместе со студентами, 

принимая во внимание их интересы, навыки, желания, способности, взаимодействует с 
родителями, учитывает этнокультурные условия окружающей среды. 
В настоящее время классный руководитель идет в ногу со временем, он методичен и 

психологически подкован, обладает знаниями теории и методологии воспитательной 
работы, хорошо разбирается в трудовом праве, умеет ориентироваться в базовых 
нормативных документах, воспитывает современных студентов, применяя современные 
образовательные технологии. 
Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система научно 

обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких отношений 
между субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 
поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным 
ценностям. [2] 
В настоящее время в своей работе как классный руководитель успешно использую, в 

большей степени, здоровьесберегающие технологии. 
Возможно, одним из наиболее важных аспектов является психологический комфорт 

студентов во время учебы. С одной стороны, решается задача предотвращения усталости 
студентов, с другой стороны, есть дополнительный стимул раскрыть творческие 
возможности каждого подростка. 
Дружеская атмосфера на занятии, спокойный разговор, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция преподавателя на желание студента выразить свою 
точку зрения, тактичное исправление ошибок, поощрение самостоятельного мышления, 
соответствующий юмор или небольшое историческое отступление – это не весь арсенал, 
который может иметь преподавателя, который стремится раскрыть навыки каждого 
студента. 
Студенты входят в аудиторию не со страхом получить плохую оценку или комментарий, 

а с желанием продолжить разговор, продемонстрировать свои знания, получить новую 
информацию. В процессе такого занятия нет эмоционального дискомфорта, даже когда 
студент с чем - то не справился, что - то не может выполнить. Кроме того, отсутствие 
страха и напряжения помогает каждому внутренне освободиться от нежелательных 
психологических барьеров, смело говорить, выражать свою точку зрения. 
Следует отметить, что в условиях психологического комфорта и эмоционального 

подъема, производительность группы значительно возрастает, что в конечном итоге 
приводит к лучшему обучению и взаимодействию между ними и, как следствие, к лучшим 
результатам. 
Независимо от технологии, которую классный руководитель использует в своей 

деятельности, если он не слушает, что говорят его подопечные, что они чувствуют, то не 
будет успешного тандема.  
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Создание успешной ситуации в колледже является одним из ключевых моментов 
мотивации к учебе, воспитанию интереса к знаниям, воспитанию сильных черт характера. 
Это как гарантия всестороннего развития и самореализации личности молодого человека. 
Другими словами, успех в учебе и в делах сегодня – успех в дальнейшей жизни. 
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Аннотация 
Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных условиях 

является повышение его качества. О качестве образования судят по качеству выпускников. 
Качество образования базируется на трех ключевых составляющих: цели и содержание; 
уровень профессионализма преподавателей и организации; состояние материально - 
технической базы и уровень научно - информационной базы учебного процесса. 
Ключевые слова 
Система менеджмента качества, общеорганизационный метод непрерывного повышения 

качества всех организационных процессов, международная организация, занимающаяся 
выпуском стандартов. 

 
Идеология в целом это совокупность систематически упорядоченных мнений, 

выражающих интересы разных классов и социальных групп. Это основа взаимоотношений 
людей с социальной реальностью и друг с другом. 
Идеология качества наиболее выражена в концепции всеобщего управления качеством 

(TQM). Системауправления качеством (СМК) базируется на следующих принципах: 
ориентация на клиента, непрерывный успех, лидерство, взаимодействие с сотрудниками, 
процессный подход, улучшение, принятие решений на основе фактических данных, 
управление взаимоотношениями. 
Идеологи этой концепции TQM сформулировали их общее значение: метод управления 

организацией, основанный на сотрудничестве всех ее сотрудников, ориентированный на 
качество и предлагающий преимущества всем заинтересованным сторонам. О 
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потребителях в системе образования: внешние потребители продукции (выпускники) – 
работодатели; внутренние потребители в образовательном процессе – студенты. 
Качество образования - это комплексная концепция, характеризующая эффективность 

данного вида деятельности с разных сторон - разработка стратегии, организация учебного 
процесса, маркетинг и другие. Качество образования ценится качеством выпускников. 
Качество образования основывается на трех ключевых компонентах: цели и содержание 
образовательного процесса; уровень профессионализма учителей и организация 
педагогической деятельности; состояние материально - технической базы и уровень научно 
- информационной базы образовательного процесса. 
Управление качеством в образовании понимается как систематическое воздействие на 

всех этапах факторов и условий, которые обеспечат подготовку будущих специалистов по 
качеству, которые в полной мере используют свои знания, навыки и способности. 
В области образования внедрение СМК преследует следующие цели. Внутри учебного 

заведения: в учебном процессе - повышение успеваемости обучающихся; реорганизация 
системы управления образовательными учреждениями, внедрение новых специальностей и 
специализаций в учебную программу; развитие инфраструктуры образовательного 
учреждения для создания благоприятных условий обучения; внедрение новых 
образовательных технологий; повышение профессионализма преподавательского состава; 
оптимизация учебного процесса - рациональное использование ресурсов с максимальной 
эффективностью. 
Внешние цели: повышение конкурентоспособности между профильными 

образовательными учреждениями; расширение потребительского рынка - соискателей, с 
одной стороны, и организаций - работодателей, которым нужны молодые специалисты, с 
другой; повышение престижа университета; постоянная ориентация на рыночные условия 
специалистов, осведомленность. 
Желаемый результат получается более эффективно, когда связанные действия и ресурсы 

управляются как процесс. Процесс - это набор взаимосвязанных и / или 
взаимодействующих действий, которые используют входные данные для достижения 
желаемого результата (продукта или услуги). (ИСО 9000 – 2015). 
Разработка системы измерения основных показателей и характеристик рабочих 

процессов, корректирующих и профилактических действий, которые внедряются и 
функционируют, позволит образовательному учреждению достичь качественно нового 
уровня. Четкое распределение обязанностей и обязанностей по работе на их сайте, 
объединение учебных процессов, их скоординированное действие, своевременное 
выявление и устранение недостатков помогут улучшить подготовку специалистов. Это, 
конечно же, повысит степень доверия клиентов, заинтересованных в Молодых 
профессионалах. Высокое качество образования, престиж среди заявителей и хорошую 
репутацию для колледжа. 
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 Аннотация  
Характерными чертами формирования и модернизации образования в России является 

стремление к повышению качества образования, фундаментальности и интеграции, 
усиление гуманистической направленности, роли самостоятельной работы обучающихся и 
технологизации процесса обучения. 
Проблемы повышения качества подготовки рабочих кадров и повышения престижа 

рабочих профессий активизировали поиск путей повышения эффективности 
образовательного процесса. 
Сегодня выстраиваются иные, чем прежде, приоритеты целей образовательного 

процесса, усиливается его ориентация на конечный результат. Развитие образования 
требует новых форм и методов обучения, а возросшие требования работодателей к уровню 
подготовки выпускников техникумов обуславливают потребность в создании, 
актуализации учебно – методических комплексов по всем направлениям подготовки в 
техникуме.  
Ключевые слова  
Комплексное учебно - методическое обеспечение, качество подготовки специалистов, 

вариативность, контроль качества. 
Анализ образовательного процесса раскрывает проблему повышения качества 

подготовки рабочих кадров через разработку, обновление учебно – методической 
документации по всем направлениям, необходимых для полного и качественного обучения 
студентов техникума. 
Комплексное учебно - методическое обеспечение (далее КУМО) – это комплекс 

документов, содержащих системное описание образовательного процесса, разработка и 
создание учебно – методической документации и дидактических средств обучения, 
необходимых для полного и качественного обучения студентов техникума [1 c.65]. 
Цель КУМО – обеспечение высокого качества подготовки специалистов для экономики 

страны. 
Задачи: 
 - разработка и актуализация КУМО образовательного процесса; 
 - внедрение современных педагогических технологий; 
 - распространение педагогического опыта разработки и применения КУМО; 
 - достижение образовательных результатов.  
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КУМО разрабатывается преподавателями, мастерами производственного обучения, в 
виде УМК по дисциплинам или профессиональным модулям, по каждому виду учебного 
занятия (лабораторная работа, практическая работа, самостоятельная работа, контрольная 
работа и т.д.), что позволяет качественно формировать систему знаний, умений, навыков и 
общих компетенций:  
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её  

достижения, определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести  ответственность за результаты своей 
работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  клиентами. 
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований  охраны 

труда и экологической безопасности). 
При создании КУМО можно выделить 4 этапа: 
1 этап — создание нормативной и учебно - методической документации –Федеральный 

компонент (ФГОС, примерный учебный план, примерная учебная программа, перечень 
кабинетов и лабораторий); Региональный компонент — рабочий учебный план, рабочая 
программа, календарно - тематический план, технологические карты уроков (или план 
учебного занятия, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа). 
Качественная разработка региональных документов главным образом способствует 
качественной подготовке специалистов. 

2 этап - это выбор средств обучения. Для создания и рационального использования 
средств обучения важно знать всё их разнообразие, а для этого все средства обучения 
необходимо систематизировать по определённым классификационным признакам. В 
первую очередь определяются дидактические средства:  

1. Учебная литература — учебники, учебные пособия, конспекты, лекции, справочники, 
задачники и. т. д.  

2. Методическая литература — методические пособия, методические рекомендации, 
методические разработки, методические указания. 

3. Дидактические материалы - материалы, имеющиеся у преподавателя. 
4. Технические средства обучения - видеоматериалы, использование компьютерных 

обучающих программ и др. 
 3 этап – включает традиционные и новые технологии обучения, наработанные 

методические разработки уроков - комбинированных уроков, лекций, бинарных уроков, 
уроков семинаров, деловой игры и т. д. 
4этап — контроль знаний и умений студентов - виды контроля:  
(тестирование, семинары, контрольные и самостоятельные работы и др.). Система 

средств контроля должна быть рассчитана на обеспечение объективного контроля, за ходом 
усвоения студентами учебного материала на четырёх уровнях (иметь представление, знать, 
уметь, владеть навыками).  
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Особая роль при контроле уровня подготовки студентов отводится выполнению и 
защите выпускной квалификационной работы.  
Также при создании УМК необходимо включать электронные пособия, используемые по 

данной дисциплине, профессиональным модулям. 
Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические материалы по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за 
организацию учебной деятельности, а также инструкции по её применению [2 c. 35]. 
Качественная разработка нормативной документации и постоянное  
совершенствование учебно – методической документации, это составная часть создания 

оптимального КУМО образовательного процесса по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям. 
При осуществлении контроля качества КУМО целесообразно проверять: 
 - наличие (в соответствии с перечнем) и качество учебно – методических материалов и 

их соответствие принятому в техникуме «Положения о комплексном учебно - 
методическом обеспечении»; 

 - вариативность, комплексность разработанных материалов для всех видов учебной 
деятельности студентов. 
Для повышения качества и результативности образовательного процесса содержание 

КУМО необходимо целенаправленно совершенствовать, это поможет дифференцировать, 
индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, высвободить 
время для творческой, исследовательской работы, а значит, повысить эффективность 
образовательного процесса. 

 
Приложение 1 

№ 
п / п 

Наименование 
элемента КУМО 

Составление, 
разработка 

Обсуждение  Утверждение Прим
ечани
е 

1. Рабочая 
программа 

Преподаватель, 
мастер 

производственного 
обучения 

 
ПЦК 

Зам. 
директора по 
УПР, УР 

 

2. Календарно – 
тематический 

план 

Преподаватель, 
мастер 

производственного 
обучения 

 
ПЦК 

Зам. 
директора по 
УПР, УР 

 

3. Контрольно - 
измерительные 
материалы, 
комплект 
оценочных 
средств 

Преподаватель, 
мастер 

производственного 
обучения 

 
ПЦК 

 
Зам. 

директора по 
УПР, УР  

 
 

4 Методические 
указания к 

Преподаватель, 
мастер 

 
ПЦК 

Зам. 
директора по 
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практическим, 
лабораторным 

работам, 
внеуадиторным 
самостоятельным 

работам 

производственного 
обучения 

УПР, УР 
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В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является обоснование условий использования дуального обучения 

при реализации программ среднего профессионального образования. Рассмотрены 
преимущества дуальной системы обучения по сравнению с традиционной. Сделан вывод о 
том, что дуального обучение является эффективным способом повышения качества 
образования. 
Ключевые слова 
Дуальное образование. 
Проект системы «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» 
реализуется с 2014 года в Российской Федерации. Он ориентирован на подготовку 
специалистов. Суть его заключается в том, что будущий сотрудник получает 
теоретическую часть знаний в образовательной организации, а практическую – на 
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предприятии. Студент получает наиболее полное представление о своей профессии, а 
предприятие после окончания учебного заведения нанимает специалиста с опытом работы 
на своем оборудовании. Само понятие «дуального образования» предполагает два места 
обучения. Один связан с теоретической частью программы, а другой - с практической, 
которая должна проходить именно на предприятии или в условиях, максимально 
приближенных к ней. 
Для производства дуальное образование - это возможность обучать персонал для себя 

именно «на заказ», обеспечивая максимальное соответствие всем их требованиям, экономя 
затраты на поиск и выбор сотрудников, переподготовку и адаптацию их. Кроме того, 
существует возможность выбора лучших выпускников, поскольку в период практической 
подготовки их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В свою очередь, такой 
подход мотивирует студентов учиться не для «шоу». Молодые специалисты могут работать 
с полной отдачей и продуктивностью, быть в курсе жизни компании и чувствовать себя как 
дома. Все это способствует укреплению персонала и снижению текучести кадров, что 
важно для предприятий. 
Модель дуального обучения как промышленный компонент базового 

профессионального образования очень привлекательна для учреждений среднего 
профессионального образования, поскольку она предлагает повышенный интерес для 
предприятий в финансировании подготовки будущих специалистов, улучшенную систему 
прогнозирования потребности в специалистах и вариативность индивидуальных 
образовательных программ. 
На занятиях по МДК.01.01 «Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического 

оборудования и систем тепло - и топливоснабжения» применяются элементы дуальной 
системы обучения по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование. На этапе разработки учебно - методического комплекса 
междисциплинарного курса привлекались специалисты базовых предприятий ООО 
«Стройтепломонтаж Оскол» – технический директор, ОАО «Теплоэнерго» – начальник 
диспетчерской службы, ООО «Осколэнерго» – главный инженер, ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов Староооскольский» – главный инженер, Агрофирма «Металлург» – 
начальник котельной, чтобы учесть требования предприятий работодателей к выпускникам 
по этой специальности. 
Для проведения практических занятий были организованы экскурсии на предприятия. 

По итогам поездки студенты увидели работу основного и вспомогательного оборудования 
паровых и водогрейных котлов, теплоэнергетические установки, объектов химической 
очистки воды; производство проб питательной, котловой и подпиточной воды для анализа, 
газовое и мазутное хозяйство. 
Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без 

неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и 
слабой практической подготовкой. Эта модель обучения предоставляет прекрасные 
возможности для управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках 
постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не способна дать такое 
знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой на 
пути к успешной карьере. 
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В результате реализации в учебном процессе по МДК 01.01 «Эксплуатация, расчет и 
выбор теплотехнического оборудования и систем тепло– и топливоснабжения» дуальной 
формы обучения студенты смогли применить теоретические знания на практике: 
самостоятельно производили пуск и останов основного оборудования, пробовали запорную 
арматуру на открытие и закрытие, делали анализы воды на рН и остаточный кислород. 
Общение с будущими коллегами также дало положительные результаты: интерес к 
профессии стал более явным, определились с направлением специальности. 
Таким образом, дуальная модель обучения способствует развитию у выпускника 

профессиональных навыков, формированию активной жизненной позиции и 
формированию ответственного человека, способного продуктивно работать. Я считаю, что 
необходимо установить реальные отношения между производственным сектором и 
образованием, чтобы обеспечить квалифицированный и профессиональный персонал для 
компаний в области теплотехники. 
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Аннотация. Методологическое обеспечение определяет характер и результативность 

профессионального обучения. В современном образовании наблюдается тенденция 
развития компетентностного обучения. Образовательный стандарт третьего поколения 
ориентирует профессиональное обучение на достижение новых качеств, соответствующих 
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Социально - экономическая динамика и научно - технический прогресс, происходящие 
во всем мире, предполагают гибкость и адаптацию многих отраслевых технологий. Это 
связано и с реконструкцией исходных смыслов образования, благодаря которым можно 
приобрести новые функции и возможности в современной ситуации, требующей от 
педагогической системы поиска новых резервов, эффективной реализации внутреннего 
потенциала на всех этапах образовательного процесса. Современное методологическое 
обеспечение определяет характер и результативность профессионального обучения. В 
широком смысле, с точки зрения культурологии, образование определяется как сложный 
многогранный процесс, как культурная деятельность субъектов образовательного процесса 
и как неоднородное культурное пространство взаимодействия различных социальных сфер 
[3]. Данная интепретация понятия «образование» демонстрирует его сближение с понятием 
«культура» и находит свое подтверждение в работах Б.М. Бим - Бада и А.В. Петровского, 
определяя содержание образовательного процесса как часть социально - культурного 
опыта, передающегося в процессе обучения в виде культуры поведения, общения, 
выражения чувств и эмоций, мышления и навыков практической деятельности [1]. По 
мнению Г.А. Бордовского и Н.Ф. Радионовой, обучение и образовательная деятельность 
предусматривает необходимость овладения обучающимся определенной системой 
научных знаний, практических умений и навыков, а также определенный уровень развития 
культурной, познавательной и творческой активности. В связи с этим, в современном 
образовании наблюдается тенденция развития квалификационного и компетентностного 
образования, характеризующегося современными востребованными направлениями и 
профилями подготовки обучающихся. В последнее время подготовка будущих 
специалистов планируется исключительно с позиции компетентстного подхода, в котором 
компетенции обучающегося, как центральное звено образовательного процесса, выступают 
в качестве интегрального социального и личностного феномена. Поэтому 
квалифицированный специалист должен быть, прежде всего, конкурентоспособным на 
рынке труда, свободно ориентирующийся в профессиональной среде и в смежных 
областях, готовый к профессиональному росту, адаптации и выработке нестандартных 
решений в постоянно изменяющихся условиях [2]. В педагогической науке уже имелись 
предпосылки для формирования компетентностного подхода. Так, в отечественной 
педагогике давно известны концепции образования таких ученых как И.Я. Лернер, В.В. 
Краевский, В.С. Леднев, в трудах которых акцентируется внимание на освоении 
социального опыта, включающего наряду со знаниями, умениями и навыками и опыт 
эмоционально - ценностного отношения к творческой деятельности [4]. Известна также 
концепция проблемного обучения М.И. Махмутова, И.Я. Лернер, Д.В. Вилькеева, 
ориентированная на развитие мыслительных способностей, творческих способностей, 
умений решать проблемы и находить выход из экстренных или нестандартных ситуаций. 
Впоследствии компетентностный подход в современном профессиональном обучении 
нашел свое отражение в образовательных стандартах как альтернатива практико - 
ориентированнным качествам и абстрактно - теоретическим знаниям обучающихся, а 
компетенции как единицы будущей профессиональной деятельности.  
Современный государственный образовательный стандарт ориентирует 

профессиональное обучение на достижение новых качеств, соответствующих как запросам 
личности, так и общества и государства в целом. Кроме того, особенности структуры 
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вариативной части станадартов третьего поколения дают возможность расширения и 
углубления подготовки, а также получение дополнительных компетенций, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности, трудоустройства и возможности продолжения 
обучающимися своего образования [5]. Поэтому главной особенностью современного 
ФГОС является его ориентация на достижение не только предметных образовательных 
результатов, но и нацеленность на формирование личностных и универсальных 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. 
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В данной статье рассказывается о пользе бега для здоровья студента. Так же изучено 

влияние занятий оздоровительным бегом на организм человека  
Аннотация 
Бег - естественный способ передвижения. Это наиболее распространенный вид 

физических упражнений, который входит во многие виды спорта (футбол, баскетбол). При 
беге в большей степени, чем при ходьбе, предъявляются высокие требования и 
работоспособность всего организма, т.к. вовлекаются в работу почти все мышечные группы 
тела, усиливается деятельность сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем. 
Ключевые слова 
Спорт, бег, Здоровье, Студенты, УГАТУ  
Введение 
Легкая атлетика по праву считается одним из массовых видов физкультурно - 

спортивных занятий учащейся молодежи и занимает ведущее место в отечественной 
системе физического воспитания. 
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Студенты - молодые, активные и энергичные люди.  
Современный мир диктует новые правила, каждый хочет быть здоровым, уверенным в 

себе и подтянутым. Что нужно для этого? Всего лишь желание и кроссовки  
Бег широко доступен, так как не требует каких - либо сложных приспособлений и 

оборудований. Заниматься данным видом спорта можно в любом месте, в любое время 
года.  
Все вышеперечисленное предопределило бегу основную роль в системе обучения и 

физическом совершенствовании человека среди других видов спорта. Также, бег не требует 
материальных затрат. Тренировки можно проводить самостоятельно, без помощи тренера. 
Как студент УГАТУ, я заинтересована в пропаганде оздоровительного бега. Для этого 

был проведен опрос среди студентов УГАТУ 
Цель: заинтересовать студентов УГАТУ бегом  
Метод: опрос, эксперимент и аналитика полученных результатов  
Исследование: с 1.12.19 по 30.12.19 было опрошено 56 студентов УГАТУ 
(курс?) Опрос проводился анонимно 
вопросы:  
1. Как часто Вы занимаетесь бегом?  
2. Что мешает Вам заниматься?  
3. Знаете ли Вы о воздействии данного вида спорта на организм в целом?  
Результаты исследования:  
Большинство опрощенных бегают 5 - 6 раз в месяц. Такие занятия приносят лишь малую 

часть оздоровительного эффекта для организма, ведь именно регулярные занятия бегом 
укрепят здоровые, нейтрализуют отрицательные эмоции. Лишь 8 человек бегают 2 - 3 раза 
в неделю.  
"Я бы хотел иметь активный образ жизни, особенно хотел бы бегать, но кроме учебы мне 

приходится работать, поэтому я не могу должным образом взяться за данный вид спорта"  
Для 28 опрошенных главным препятствием является время. Кто - то работает, кто - то 

полностью погружен в учебу. 8 человек считают, что им достаточно занятий физической 
культуры в университете. 
"Мы хорошо и эффективно занимаемся на парах. Для меня этой нагрузки вполне 

достаточно"  
24 студента не смогли дать точный ответ о пользе бега для здоровья. Остальные 32 

имеют представление о пользе бега на организм.  
Эксперимент. 15 студентам было предложено бегать 2 - 3 раза в неделю в комфортном 

для себя темпе. Можно начинать с медленного бега и чередовать с ходьбой. В течение 3х 
недель студенты уделяли бегу 30 - 35 минут 2 - 3 раза в неделю. 13 из них отметили 
положительное влияние бега на нейтрализацию отрицательных эмоций и повышение 
настроения. Улучшилось самочувствие, развилась выносливость. Двое испытуемых 
решили, что бег не для них. 8 из опрошенных будут продолжать уделять больше времени 
данному виду спорта.  
Результаты эксперимента:  
Большинство студентов за активных образ жизни. они понимают, что занятия бегом 

могут изменить не только здоровье, но и волевые качества. Рекомендуется начинать 
занятия не с бега, а с ежедневных получасовых пеших прогулок в течение 6 - 8 недель. Это 
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необходимо для того, чтобы адаптировать мышцы к возрастающим нагрузкам. Нельзя 
начинать бег на твердой опоре по асфальту, бетону. Бегать лучше по лесной тропе или 
земляной дорожке в парке, сквере. Оптимальное время до бега считается с 10 до 12ч и с 17 
до 19ч. Исследователи считают, что именно в этот период наблюдается высокая физическая 
активность. Начинать бегать стоит через 2 - 3 часа после еды. Лучше всего подходит для 
бега кроссовки соответствующего размера, со шнуровкой, так как стопу необходимо 
зафиксировать. Рекомендуют надевать хлопчатобумажные носки, хорошо впитывающие 
пот. Это позволяет избежать потертостей и мозолей.  
Вывод. 
Студентам необходимо помнить, что бег окажет благоприятное воздействие на организм 

только тогда, когда они будут являться приверженцами ЗОЖ, окажутся от курения и 
алкоголя. Соблюдение рационального питания, отдыха и умения контролировать свое 
психическое и эмоциональное состояние. Благодаря бегу студенческая молодежь УГАТУ 
подтянет свою фигуру, достигнет высокие спортивные результаты и просто получит 
удовольствие и отличное настроение. Ведь бег — это движение, а движение жизнь. 
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ПОЛИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ  
АССОЦИАТИВНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы целесообразности использования 

приемов и методов полимодального подхода в музыкально - образовательном процессе 
ДШИ для максимально эффективного развития ассоциативно - образного мышления юных 
музыкантов. 

 Ключевые слова: ассоциативно - образное мышление, младший школьный возраст, 
полимодальность, полимодальные методы обучения. 

 В последние годы во многих современных педагогических системах развитие 
ассоциативно - образного мышления детей младшего школьного возраста выделяется в 
качестве важнейшей задачи. Именно младший школьный возраст является периодом 
усвоения, «впитывания», накопления знаний, впечатлений, образцов деятельности, 
способов самовыражения и, вместе с тем, «психологических защит» и барьеров творческой 
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реализации [4]. Не является исключением в этом вопросе и музыкальная педагогика, 
предметом изучения и постижения которой является музыкальное искусство, к 
сущностным характеристикам которого ученые относят образность и ассоциативность, в 
силу особой абстрактности музыкального языка и авербальности музыкального искусства в 
целом. Торопова А.В. пишет: «Педагогическая стимуляция ассоциативного мышления 
позволяет привлечь к постижению и исполнению музыки всю полноту жизненного опыта 
учащихся, наполнить музыкальные переживания поэзией чувств и эмоций, найти 
многочисленные связи музыки с, казалось бы, далекими от нее предметами и явлениями – 
и, таким образом, «омузыкалить» восприятие жизни, выявить ее высокие духовные 
смыслы» [4, с.121]. В музыкальной психологии обоснование ассоциативности 
музыкального искусства и его значения в развитии ассоциативно - образного мышления 
ребенка принадлежит Д.К. Кирнарской, В.Н. Петрушину, Г. П. Овсянкиной, А.В. 
Тороповой, В.Г. Ражникову, В.В. Медушевскому и др..  
Ражников В.Г., автор книги «Диалоги о музыкальной педагогике» призывает развивать 

эмоционально - образное мышление ученика постоянно и систематически, как это 
происходит по отношению к музыкальной предметности (то есть как систематически 
изучается и выучивается то, что зафиксировано в нотах) [2]. Ученый рекомендует начинать 
изучение музыкальной пьесы не только «от печки», снизу, но сразу «с высоты», с 
эмоционально - эстетических представлений, так как художественное продвижение 
музыканта (а не только накопление техники) зависит от помощи «сверху»: от образа, от 
сверхзадачи [2,с.43]. Мы солидарны с мнением ученого и считаем, что такой прием 
изучение музыкального произведения приемлем на всех уроках музыкально - 
исполнительских дисциплин в ДШИ, так как способствует художественно - оправданному 
звучанию.  
Опираясь на мнение ученых, можем констатировать, что ассоциативно - образное 

мышление образует интеграцию двух граней художественного мышления – образного и 
ассоциативного и находится в единстве развития эмоциональной и интеллектуальной сфер 
личности. Воспитание и развитие ассоциативно - образного мышления юных музыкантов 
является важнейшим фактором повышения качества музыкально - образовательного 
процесса обучения и представляет собой планомерный, целенаправленный процесс. 
В связи с этим в музыкально - педагогическом сообществе возрастает потребность в 

поиске форм и методов воспитания и развития ассоциативно - образного мышления юных 
музыкантов разных специальностей. Вполне закономерно и актуально нам импонирует 
утверждение Морозовой Н.А., что в музыкальном образовании образотворчество является 
не только одним из признаков музыкальности, но и средством её развития. Объяснения 
учителя в виде образных сравнений, метафор, смежных ассоциаций рождают в душе 
ученика собственные образные представления, основанные на его личном опыте. При этом 
образы различных сенсорных модальностей постепенно образуют новые прочные связи: 
движения под музыку закрепляют двигательные, темповые, метроритмические 
представления; различные художественные - цветовые, графические, объёмные - 
сопоставления и сравнения закрепляются в виде визуально - пространственных и зрительно 
- слуховых образов; поэтические строки предстают в виде ритмопоэтических формул [1].  
По мнению Тороповой А.В. «креативными характеристиками младшего школьного 

возраста являются направленность на мир, повышенная восприимчивость, эмоциональная 
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непосредственность, существенная роль воображения в развитии высших психических 
функций, образная основа мышления, «эффект новизны», сензитивность к 
художественным воздействиям и формам познания (игре, метафоре, драматизации, сказке и 
т.д.), наивно - игровое отношение к жизни» [4,с.116]. Мы считаем, что, опираясь на 
исследования в области детской психологии с учетом требований современного 
музыкально - образовательного процесса, музыкальная педагогика способна выстроить 
методическую систему с использованием возможностей полимодального подхода. 
Мы считаем целесообразным использование приемов и методов полимодального 

подхода в музыкально - образовательном процессе ДШИ для максимально 
эффективного развития ассоциативно - образного мышления юных музыкантов. Под 
модальностью в отечественных и зарубежных исследованиях понимается процесс 
получения информации через определенные каналы восприятия (визуальная 
модальность, аудиальная модальность, кинестетическая модальность). 
Полимодальность будем рассматривать как способность человека совмещать в 
процессе познания и коммуникации несколько способов (модусов) освоения мира и 
общения — вербальный, визуальный, кинестетический (жестовый) и другие. 
Полимодальный подход выполняет функции инструментария, некой методической 
системы и требует применения определённой технологии. Являясь центральным, 
акцентируемым принципом, он вбирает в себя, по определению Стрижаковой Н.А., 
полимодальные методы обучения: аудиовизуальные, визуально - кинестетические, 
аудиально - кинестетические, аудиовизуально - кинестетические [3]. Создание 
полимодального музыкального образа транслируемого от учителя к ученикам может 
осуществляться как на основе вербальных, так и невербальных методов и средств с 
использованием разных видов учебно - музыкальной деятельности.  
Рассмотрим, как происходит вербальная трансляция полимодального 

музыкального образа от педагога к ученикам. В качестве примера приведем 
полимодальное высказывание на занятии в вокально - хоровом классе. Ученики 
исполняют произведение более открытым звуком, нежели этого требует стилистика 
вокального произведения. Педагог использует метафоры для уточнения понимания 
вокального звука (как звучит сейчас и как должно звучать) например, звук нужен 
бархатный, а у вас звук шёлковый. Данная педагогическая метафора, в контексте 
нашей статьи, - полимодальна, так как противопоставление «шёлковый - 
бархатный» одни ученики «увидят» (звук слишком «блестящий», необходимо 
сделать его более «матовым»), другие смогут представить телесное ощущение 
(гладкий, «холодный» шёлк и мягкий, шершаво - пушистый бархат), третьим 
достаточно услышать педагогический показ, чтобы понять, какое звучание учитель 
считает «неправильным» и как должно звучать «правильно» [1]. 
Следующий пример невербальной трансляции музыкального образа в 

музыкальной деятельности в виде методических приемов, учебно - творческих 
заданий и дидактических игр, по классификации Морозовой Н.А.: 

1. Дидактические средства, развивающие слуховую грань художественного 
образа: музыкальная импровизация в форме игр «Эхо», «Дразнилка», «Вопрос - 
ответ». 
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2. Дидактические средства, развивающие визуальную грань музыкального 
образа: применение музыкально - графической синестезии (рисование под музыку, 
рисование линии движения мелодии в виде «кривой осциллографа»), отображение 
музыки в виде панно из цветных лоскутков.  

3.  Кинестетические средства развития образной сферы, основанные на 
поисках невокальных способов моделирования воспринимаемой музыки или на 
телесном отражении звуковысотных соотношений: организация движений детей под 
музыку, дирижирование звучащей музыкой, метод пластического интонирования и 
метод «музыкальных зеркал» В. Коэн; уподобление характеру музыки (мимическое, 
моторно - двигательное, тактильное, сенсорное); выражение детьми средствами 
мимики и пантомимики музыкальных интонаций (задумчивых, удивлённых, 
печальных, шутливых и т. д.). 

4. Средства обучения, развивающие полимодальные музыкально - образные 
представления: пластическое интонирование с изображением движением руки 
вверх - вниз «ступенек» мелодии, по - ступенных или скачкообразных интонаций, 
глиссандо, акцентов, штрихов (legato, staccato, marcato); подготовка и проведение 
костюмированных концертов, музыкальных спектаклей (декорации, костюмы, 
движения и танцы под музыку создают полимодальные впечатления и закрепляют в 
памяти такие же многогранные представления о музыке); музыкальные игры - 
драматизации. 

 Мы привели примерный перечень возможных приёмов и способов развития 
полимодальности образного мышления, которое в дальнейшем будет проявляться в 
любом виде деятельности человека. Думается, что использование педагогом в 
музыкально - педагогической деятельности полимодальных музыкально - образных 
представлений поможет юным музыкантам в постижении музыки через призму 
своего чувственного, эмоционального, когнитивного опыта, тем самым сделает 
учебный материал доступным пониманию обучающихся, что в целом поспособствует 
эффективности обучения музыкальному искусству.  
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Аннотация 
 Муниципальный детский технопарк «ТехноГрад» города Белгорода – флагманский 

проект в сфере дополнительного образования детей. Образовательная деятельность 
технопарка направлена на воспитание трудолюбия, усидчивости, целеустремлённости и 
любви к природе.  
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обучения, основы микробиологии. 
 С целью сохранения здоровья обучающихся и обеспечения реализации в полном объеме 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы «Биомодуль» в период 
проведения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией 
образовательная деятельность муниципального детского технопарка «ТехноГрад» в 
Белгороде осуществляется в электронной форме с применением дистанционных 
технологий. 

 «Биомодуль» - это один из модулей Технограда, который способствует становлению 
творческой личности, способности к самостоятельному принятию решений, популяризации 
своих исследований. 
Для достижения этого необходимо познакомить ребенка с основами микробиологии, 

научить навыкам систематических исследований, технике лабораторных экспериментов. 
По мере накопления знаний и практических умений по моделированию, обучающимся на 
дистанционных занятиях предлагается самостоятельно проводить эксперименты, 
участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов. Для оценки проведенных 
экспериментов обучающимся задаются вопросы (например, «какова методика проведения 
эксперимента?», «какова роль микробов в окружающей среде?», «как выделить живые 
организмы; каковы их особенности?», «как действуют на них экологические факторы?»). 
При анализе модели и защите проекта от обучающихся требуется применение правильной 
научной терминологии.  
Дистанционное обучение можно рассматривать как новую ступень развития 

образовательной деятельности, обеспечивающую применение информационных технологий, 
основанных на использовании персональных компьютеров, видео - и аудиотехники. Также 
можно считать, что отличительной особенностью дистанционного обучения является 
предоставление обучаемым возможности самим получать требуемые знания, пользуясь 
развитыми информационными ресурсами (базы данных и знаний, компьютерные, в том числе 
мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео - и аудиозаписи, электронные 
библиотеки, а также традиционные учебники и методические пособия). 
В ходе реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Микробиология» обучающиеся при помощи интернет - ресурсов знакомятся с 
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особенностями профессии «Микробиолог» и готовят сообщения по этой теме. 
Микробиология занимает важное место в жизни человечества. Благодаря данной науке 
врачи научились справляться с опасными для жизни заболеваниями. Микробиология стала 
также основой для создания вакцин. В будущем именно микробиология позволит 
справиться со многими экологическими и энергетическими проблемами, которые могут 
возникнуть уже в ближайшее время. Цель дистанционного обучения данной программы 
заключается в том, что обучение и контроль за усвоением учебного материала происходит с 
помощью компьютерной сети Интернет, использования технологий on - line и off - line. 
Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных 

педагогических задач: 
 создания образовательного пространства; 
 формирования у учащихся познавательной самостоятельности и активности; 
 развития критического мышления, толерантности, готовности конструктивно 

обсуждать различные точки зрения. 
 Педагог дополнительно образования Татьяна Сергеевна использует онлайн - ресурсы: 

образовательная платформа «Zoom», «Учи.ру» телекоммуникационной интернет сети. 
Компьютерные средства связи снимают проблемы расстояний и делают более оперативной 
связь между преподавателем и учеником. Современные средства информационных 
технологий позволяют использовать при обучении разнообразные формы представления 
материала: вербальные и образные (звук, графика, видео, анимация). Актуальность 
программы заключается в том, что обучение создаёт условия для вовлечения обучающихся 
в исследовательскую деятельность, способствует выявлению и развитию интересов.  
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Наступил 2020 год. Многие спортивные издания стали подводить итоги прошедшего 
десятилетия. 

FourFourTwo – авторитетный Британский журнал, который совсем недавно представил 
рейтинг лучших футбольных команд прошедшего десятилетия. Первое место в списке 
заняла «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист 
тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. За это время каталонцы трижды становились 
чемпионами Испании, а также два раза побеждали в Лиге чемпионов УЕФА. 
Безусловно, ключевыми моментами нахождения сине - гранатовых на футбольном 

олимпе 2010 - хх является победа в Лиге чемпионов и практически полная доминация на 
внутренней арене. 
При этом действующим победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыгравший 

«Барселону» на пути к победе в Лиге Чемпионов прошедшего розыгрыша находится лишь 
на 11 месте. Команда Юргена Клоппа только начинает свою гегемонию, при этом 
«красные» ничуть не хуже «Барселоны», а некоторых аспектах даже преуспевают. 
Я предлагаю рассмотреть причины того, почему команда Юргена Клоппа превосходит 

своей игрой Барселону Хосепа Гвардиолы. 
Причина №1. Вратарь — Алиссон Беккер банально сильнее Вальдеса. 
Во времена Гвaрдиолы ворота “Барсы” защищал Виктор Вальдес. Несмотря на победу в 

Лиге чемпионов, по итогам сезона 2010 / 2011 лучшим голкипером мира был признан 
вратарь Мадридского «Реала» Икер Касильяс.  
Прежде всего, на выбор повлияла победа сборной Испании на чемпионате мира 2010 

года, где Икер являлся основным вратарем «красной фурии». Вальдес же был третьим 
нoмером сборной Испании после Касильяса и Пепе Рейны, а на победном ЧМ - 2010 
Вальдес и вовсе не выходил на поле. На счету Виктора всего пять официальных встреч в 
составе сборной Испании. 
Алиссон - бразильский вратарь, с приходом которого «Ливерпуль» стал смотреться ещё 

уверенней. В 2018 году “красные” вышли в финал «ЛЧ», где уступили «Реалу». Свежи в 
памяти чудовищные ошибки Лориуса Кариуса в том матче. Через год «Ливерпуль» снова 
вышел в финал главного еврокубка, и своего уже не упустили, а сам Алиссон стал одним из 
главных героев матча с «Тоттенхэмом». В середине второго тайма “шпоры” начали давить 
«Красных», но бразилец несколько раз выручил свою команду. Всего на счету Алисона в 
финальном матче 8 сейвов. 
«Ливерпуль» Юргена играет в более азaртный футбол, чем “Бaрселона” времен 

Гвaрдиолы. В связи с этим, значение вратаря для «красныx» значительно выше по 
сравнению с каталонцами. Да, Алиссон больше пропускает, но и спасает больше, потому 
что чаще вступает в игру. Брaзилец вошел в символическую сборную мира по итoгам 
прошлого сезона, а также занял 7 - е место в голосовании на «Золотой мяч». 
Причина №2. Этот «Ливерпуль» мoложе тoй «Барселоны» 
Средний возраст игроков «Баpсы» в финале ЛЧ - 2011 составлял 27 лет. Для срaвнения, 

срeдний возраст «Ливерпуля» в финальном матче «ЛЧ» 2019 года - 26 лет. На 1 - й взгляд 
разница кажется небольшой, нo если кoпнуть глубже, то станет понятно, что «Ливерпуль» 
oбладает большим «сроком годности». 
В составе кaталонцев на матч с «MЮ» вышли 2 - е игроков старше 30 лет — ныне 

действующий спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль и Хави (по 31 году каждому), в 
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то время как все игроки “Ливерпуля” были младше данной отметки. Юргену Клоппу нет 
необходимости перестраивать команду в обoзримом будущем. «Барса» же сразу после 
победы в Лиге чемпионов начала омоложение состава - были приобретены Фaбрегас (24), 
Алексис Санчес (22), Альба (23), чуть позже — Неймар (21). 
«Пeрестройка» дaла о себе знать, и следующая победа «Барсы» в ЛЧ случилась спустя 4 

года. К 2015 году в сoставе каталонцев ocтались всего 6 игрокoв: Дани Алвес (32), Ж. Пике 
(28), Маскерано (31), Бускетс (27), Андрес Иньеста (31) и Лионель Месси (28). 
Сaмым возрастным игроком «Ливерпуля» является капитан команды Джoрдан 

Xендерсон. Лeтом 2020 года ему исполнится 30 лет, но игра на пoзиции в центре поля 
позволяет играть еще не oдин сезон на высоком уровне. Иньеста же до 34 лет принoсил 
пользу «Бaрсе», после чего отправился на заработки в Японию. Есть и другие примеры 
«футбольного долголетия»: Даниэле Де Росси выдал один из лучших своих сезонов в 
“Роме” в возрасте 33 лет — 40 матчей, 5 голов и 6 “ассистов”. 
Англичане по сути обладают куда большим потенциалом в текущем составе, который, 

особо то, и усилять не нужно. Главная задача Юргена сейчас - не разрушить то, чтo он 
выстраивал не один год. «Kрасным» необходимо oбеспечить качественную подмену 
основным игрокам, создав хорошую «скамейку», а также давать отдых лидерам без ущерба 
для собственных рeзультатов. 
Причина №3. Игру «Красных» в атаке не определяет oдин игрок. 
Все знают, что «Барса» с Лео Mесси в составе и бeз него – это две абсолютно разные 

команды. Старт нынешнего сезона лишний раз это продемонстрировал: пока Месси 
зaлечивал травму колена, «Барса» успела проиграть «Атлетику» из Бильбао и «Гранаде», а 
также сыграть вничью с «Осасуной». С возвращением же Лео, «Барса» одержала 12 пoбед в 
16 мaтчах, и уступила лишь однажды. 
Кто уже только не поиграл в нападении с Лео. Дольше всех пока держится Луис Суарес - 

вот уже шестой сезон уругваец бьётся бок о бок с Месси. Из - за Лео, тaк или иначе, 
пострадал не один форвард, точнее их рeзультативность. Легендарный Шведский 
нападающий Злaтан Ибрагимович так и не заиграл в «Каталонской» команде, стал реже 
забивать Дaвид Вилья (по сравнению с его выступлениями за «Валенсию»), Нeймар сбежал 
в «ПСЖ», летний много - миллионый трансфер в лице Гризманна уже не раз пожалел о 
своем уходе из «Атлетико». 
В «Ливерпуле» же все иначе. Aтакующая банда Клоппа сформировалась в 2017 году с 

приходом Мoхамеда Салаха. Eгиптянин сразу же сыгрался с с бразильским универсалом 
Роберто Фирмино и Садио Мане. Никто из этой троицы нападения по сей не тянет одеяло 
на себя.  
Каждый из данной троицы нападения готов тaщить команду вперед. Салах и Мане 

забивают больше, чем Фирмино, потому что «Бобби» много и охотно играет в так 
называемой «оттяжке», ассистируя своим партнерам. Если вдруг нужна подмена, то 
бельгийский нападающий Дивок Ориги и Aлекс Oкслейд - Чемберлен помогут в любой 
момент. В резерве «Красных» также есть Шакири и Aдам Лаллана, в только, что 
закрывшееся трансферное окно был куплен японский звезда Такуми Минамино из 
«Зальцбурга». Линия нападения более чем укомплектована, но трио Салах - Мане - 
Фирмино остается основной ударной силой “Ливерпуля”. 
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Таким образом, в самой сложной и наиболее конкуретной лиге мира (АПЛ) английская 
«красная машина» в буквальном смысле просто сносит всех на своём пути. 
На текущий момент команда Юргена Клоппа имеет в своём активе 76 очков, в 26 

сыгранных встречах. Более того, на данный момент «Ливерпуль» не потерпел ни одного 
поражения в Чемпионате и с отрывом 25 очков от 2 места на всех порах летит к 
долгожданному чемпионству, которое они не могут выиграть уже ровно 30 лет. Более чем 
уверенно команда смотрится и главном еврокубке. Команда вышла в плей - офф, где 
большой долей вероятности выйдет победителем в двух матчевом противостоянии с 
переживающем не лучший период Мадридским «Атлетико». 
Юрген Клопп собрал, по истине, классную команду, которая может стать лучшей в 

истории. По крайней мере, перспектива и возможности для этого имеются. Игра 
«Ливерпуля» существенно отличается от того, что делала «Барса» под руководством 
Хосепа Гвардиолы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается междисциплинарный подход к обучению, определяются 

условия развития одаренности учащихся. 
Ключевые слова 
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Представление об одаренности – наличии высоких способностей – менялось на 

протяжении всего периода изучения этого феномена. В зависимости от широты проявления 
в различных видах деятельности различают общую и специальную одаренности. Общая 
представляет собой интегративное свойство личности, которое фиксируется в различных 
видах деятельности, а специальная – в более узком диапазоне (например, только в 
гуманитарных науках) [1, с. 7]. Авторы междисциплинарного подхода к обучению 
одаренных учащихся исходят из «идеала целостности воспитания», в соответствии с 
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которым содержание и конкретные методы обучения должны быть ориентированы на 
основные характеристики одаренных школьников с ярко выраженной потребностью в 
познании. Основными задачами обучения являются следующие: развитие познавательных 
потребностей и интересов; формирование системного мышления учащегося; развитие 
творческого, критического и логического мышления; формирование способности 
самостоятельного приобретения знаний; обучение навыкам совместной работы 
(обсуждение проблем в малых группах, умение вести дискуссию); развитие способности к 
самооценке [2, с. 7]. Рассмотрим междисциплинарный подход на примере изучения 
творчества А.С.Пушкина. Понять своеобразие данного подхода помогают межпредметные 
связи, реализуемые через соотнесение литературы с другими видами искусства, прежде 
всего с музыкой. Анализируя фонетику стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер» в 
аспекте языка и речи, учащиеся на первом этапе занятия выявляют просодемы, 
рассматривают лексемы, устанавливают смысловое наполнение ритмовертикалей; на 
втором – исследуют нотную партитуру романса М. Яковлева. Размер стихотворения – 
четырехстопный хорей с пиррихиями. Смысловая основа нейтрализации языковых 
признаков фонем первой ритмовертикали у – и – у – а – (буря, вихри, вдруг, (к) нам) - 
«страх». Признак просодии – исконно долгие гласные. Характеристики звуков (у – верхнего 
подъёма заднего ряда, и – верхнего подъема переднего ряда, а – гласный нижнего подъёма 
среднего ряда) нейтрализуются просодемными признаками. В данном случае – это долгота. 
Учащиеся исследуют вторую ритмовертикаль: мглою, снежные, зверь, заплачет, (по) 
кровле, соломой, путник, (в) окошко. Конкретизаторы доминантного смысла 
ритмовертикали о – е – е – а – о – о – у - о - «страх», «ужас». Просодемные признаки – 
исконно долгие и краткие гласные под восходящим ударением (в лексемах (по) кровле, 
соломой, (в) окошко). Далее рассматривают третью ритмовертикаль данного куплета: небо, 
она. Смысловая основа нейтрализации языковых признаков фонем ритмовертикали е – а - 
«страх», «ужас». Характеристики звуков: е – гласный среднего подъема переднего ряда – 
исконно краткий, но под неподвижным ударением, а – гласный нижнего подъема среднего 
ряда – исконно долгий. При исследовании просодемы был зафиксирован основной её 
признак - долгота. В меньшем количестве реализована краткость. Рефлекс тона в 
большинстве случаев – старый восходящий. Новый восходящий встречается реже. 
Подробные этимологизации уточняют скрытые смыслы ритмовертикалей. Таким образом, 
просодемные признаки фрагмента - долгота и краткость под восходящей интонацией. На 
втором этапе занятия учащиеся изучают романс «Зимний вечер», написанный 
композитором М.Яковлевым. Одаренные школьники определяют, что слово буря - с 
исконно долгим и со староакутовой интонацией звучит в высоком регистре, делают вывод 
о совпадении сильных долей слова и музыкального такта. Слова со староакутовой 
интонацией учащиеся находят и далее в тексте стихотворения. Например, в седьмой строке 
первого куплета («Путник запоздалый…»). Текст содержит большое количество исконно 
долгих, исконно краткие встречаются реже и с различными видами интонаций. Партитура 
позволяет выявить наиболее характерные для данного метра фонетические и 
просодические явления. Таким образом, основная тема учебного года раскрывается через 
серию междисциплинарных обобщений, то есть таких идей, которые являются общими и 
справедливыми по отношению к разнообразным областям знания [1, с.9], тем самым 
обеспечивается цельность в содержании обучения и построение у школьников целостной 
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картины мира. Междисциплинарный подход в обучении одарённых учащихся – важный 
фактор формирования творческой личности, способной понять своеобразие изучаемого 
предмета. 
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Аннотация 
Одним из главных условий учебно–воспитательного процесса является его личностная 

ориентированность, направленная на то, чтобы каждый студент стал полноценной, 
самодостаточной, творческой личностью. В настоящее время в образовательном процессе 
используются формы, методы и приемы для активизации творческого воображения. Теория 
Альтшуллера является эффективной творческой технологией в педагогике. 
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ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, ТРТЛ – теория развития творческой 

личности, РТВ – развитие творческого воображения. 
 
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, ТРТЛ – теория развития творческой 

личности, РТВ – развитие творческого воображения. 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), однажды созданная в СССР, почти 

утратила свою известность в 90–х годах прошлого века. Но теперь технологии ТРИЗ снова 
набирают популярность в науке, промышленности и даже гуманитарных науках. Сегодня 
«советская теория изобретения Генриха Альтшуллера» изучается в университетах разных 
стран мира и постепенно возвращается к отечественной, научной и образовательной 
деятельности. 
Около 50 лет назад замечательный человек, ученый, инженер, изобретатель, писатель–

фантаст, организатор и профессор – Генрих Саулович Альтшуллер – создал две очень 
интересные и очень эффективные теории – Теория развития изобретательских задач (ТРИЗ) 
и Теория развития творческой личности (ТРТЛ). С их появлением появилась реальная 
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возможность эффективно управлять мыслительным процессом и процессом творчества на 
основе законов развития систем. 
Эти теории заставили нас взглянуть по–новому, сначала на создание технических систем, 

а затем на все системы, включая систему образования. Появилось самостоятельное 
направление – ТРИЗ – педагогика, которая переняла все основные идеи классической 
ТРИЗ. 
Среди основных задач школьного образования – образовательного, познавательного и 

развивающего – ТРИЗ – педагогика блестяще выполняет развитие. И сам развитый 
интеллект решит познавательную цель. Что касается важнейшей цели педагогики – 
воспитания, то творчество обладает огромным моральным потенциалом, а культура 
сознания объединяет общую культуру. 
Принципы ТРИЗ–педагогики: принцип свободы выбора, принцип открытости, принцип 

деятельности, принцип обратной связи, принцип идеальности 
Особое место занимает курс развития творческого воображения (РТВ), призванный 

преодолеть стереотипы решателя, развить умение работать с нетривиальными идеями. 
Формирование экологической культуры эмоционально эффективно и выражается в 

форме познавательного интереса. Методы теории изобретательских заданий (ТРИЗ) и 
развития творческого воображения (РТВ) позволяют превратить изучение любого предмета 
в увлекательную «умственную конструкцию». 
ТРИЗ дает возможность проявить свою индивидуальность, мы учим студентов 

нестандартно мыслить, выявлять противоречия, свойства предметов, явлений и разрешать 
эти противоречия. 
В рамках своей педагогической деятельности на уроках экологии я предлагаю студентам 

решение проблем проектирования, таких как проект по преодолению экологического 
кризиса, вопросник «Чистый город», где студенты предлагают свои собственные решения 
экологических проблем. 
Повышение экологического видения студентов является важной задачей. Видение 

экологического мира – это четкое понимание того факта, что ресурсы Земли ограничены, 
что потребности человека не имеют границ, что человечество может умереть от 
неспособности разумно использовать свою силу. 
В то же время формируется определенная система ценностей, представление о человеке 

как о части природы, зависимость жизни человека, здоровье от его состояния и понимание 
необходимости разумного потребления. 
Опыт использования ТРИЗ студентами ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» в решении задач дал 

положительный результат на чемпионате Европы по металлу, поэтому я считаю, что 
педагогический ТРИЗ необходим в учебном процессе для развития креативного мышления. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследовательской деятельности студентов и ее практической 

реализации в условиях СПО. Исследовательская деятельность стимулирует 
познавательную активность, возможность практического применения полученных знаний, 
реализует творческий потенциал студентов, развивает партнерские отношения, 
способствует реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании. 
Ключевые слова 
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Проблема развития творческих способностей была и остается одной из важнейших 

проблем человеческого общества. Особую актуальность она приобретает в наше время. 
Компетентному специалисту требуются глубокие, разносторонние знания и творческое 
мышление [3, с.76]. 
Одним из условий, способствующих успешной реализации компетентностного подхода 

в образовании, ориентированном на современный рынок труда, является занятие 
исследовательской деятельностью. Главная задача учебно - исследовательской 
деятельности развивать природную потребность обучающегося в познании, выявлять и 
совершенствовать его интеллектуальные и творческие способности [2, с.78]. 
Грамотно организованная исследовательская деятельность должна развивать 

способности и стремление обучающихся к изучению нового. Главная цель 
исследовательской деятельности – формирование у студентов готовности самостоятельно, 
используя творческий подход, осваивать новые способы и формы деятельности. На первом 
этапе важно сформировать интерес, затем создать ситуацию необходимости 
самостоятельной добычи новых знаний и приобретения соответствующих умений, 
включить обучающихся в продуктивную деятельность, где нет готовых ответов. Студенты 
должны самостоятельно работать с источниками информации, анализировать их, 
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экспериментально подтверждать найденные теоретические материалы. Итогом 
проделанной работы будет наглядная демонстрация полученных результатов. 
В системе исследовательской работы важна интеграция содержания урочной и 

внеклассной деятельности. Исследовательская деятельность позволяет студентам получить 
более глубокие знания в области учебной дисциплины, способствует развитию 
самостоятельности, инициативности, формированию умений интенсивно трудиться, 
включаться в творческий процесс в различных сферах деятельности [1, с.85]. Она развивает 
партнерские отношения в процессе совместной работы, дает возможность приобретения 
опыта решения ситуативных и производственных задач. 
В отличие от научного, учебное исследование характеризуется созданием особых 

условий, при которых обучающиеся исследуют уже известные объекты, свойства и явления 
окружающей их действительности. Исследовательские работы должны быть творческими, 
актуальными, практически и профессионально ориентированными, раскрывающими 
проблемы современного общества, интеллектуально продуктивными. 
Для большинства из нас слово «исследование» ассоциируется преимущественно с 

наблюдениями и экспериментами, однако можно проводить теоретические исследования. 
Среди студентов встречаются аналитики, которые могут вдумчиво прочитать текст, 
выделить основные идеи, дать им оценочные суждения. Других студентов интересует 
практическая деятельность в химической лаборатории. Тогда необходимо установить связь 
с вузами, промышленными предприятиями, лабораториями. Так, исследовательские работы 
по темам «Проблема кислотности атмосферных осадков в городе Старый Оскол», 
«Исследование качества питьевой воды города Старый Оскол и Старооскольского района», 
«Экологические аспекты дефицита йода в питании человека» были выполнены на базе 
Старооскольской комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды и тесном 
сотрудничестве с Гидрохимлабораторией. Исследовательская работа «Избыток нитратов в 
окружающей среде как причина отравления продуктами питания» выполнена при 
сотрудничестве с Санэпидемстанцией. При выполнении работы «Отношение к курению 
студентов колледжа» сотрудничали с Подростковым медико - психологическим центром 
наркологии. 
С результатами работы студенты выступают на учебно - исследовательских 

конференциях колледжа. Лучшие работы представляют всероссийских научно - 
исследовательских форумах. Став студентами ВУЗов, они продолжают заниматься 
исследованиями, активно участвуют в различных конференциях. Таким образом, любовь к 
исследовательской деятельности, привитая в стенах колледжа, находит своё продолжение и 
в дальнейшем. 
Изучение материалов по теме и собственная практика организации исследовательской 

деятельности обучающихся, позволяют сделать вывод о больших возможностях этой 
работы в развитии творческих способностей и реализации компетентностного подхода в 
профессиональном образовании. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
И АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ  

  
Аннотация. В статье исследуются специальные средства и методики совершенствования 

уровня физической подготовленности тяжелоатлетов и соответствующие проявления их 
организма на применяемые нагрузки. Выявлены аспекты могут использоваться при 
построении и контроле тренировочного процесса тяжелоатлетов различного возраста и 
квалификации. 
Ключевые слова: физическая, подготовка, тяжелоатлет, тренировка, адаптация. 
 
Annotation. The article investigates special means and methods of improving the level of 

physical fitness of weightlifters and the corresponding manifestations of their body on the applied 
loads. These aspects can be used in the construction and control of the training process of 
weightlifters of different ages and qualifications. 

Keywords: physical, training, weightlifter, training, adaptation. 
 
Современный уровень тяжелоатлетического спорта в нашей стране довольно высок, и 

для того чтобы не только держаться на том же уровне, но и двигаться вперед, необходимо 
постоянно интенсифицировать научный поиск и разработку эффективных методов 
тренировки тяжелоатлетов, начиная с первых шагов в спорте. Вместе с тем, как показывают 
результаты многочисленных исследований, совершенно недопустимо использовать 
преимущественно экстенсивные методы тренировки при работе с юными атлетами. Это 
приводит к форсированной работе на результат уже в юном возрасте, без учета 
функциональных возможностей организма. Такие методы тем более не подходят для 
целенаправленного воспитания полноценного резерва для сборной страны. [1] 
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 В научно - методической литературе широко представлены результаты исследований, 
связанных с планированием тренировочной нагрузки, обоснованием различных методик 
тренировки, биологическими особенностями адаптации организма спортсменов к 
воздействию тех или иных нагрузок. Так, одной из характерных биологических черт 
влияния тренировочных нагрузок на человеческий организм является то, что при 
длительном их воздействии наблюдается относительно быстрое приспособление к этим 
нагрузкам. Известно, что адаптация к внешним и внутренним раздражениям есть 
закономерный процесс развития всех живых существ, так происходит приспособление 
организма к различным условиям воздействия окружающей среды. Поэтому, проведем 
исследование особенностей специальной физической подготовки тяжелоатлетов и 
адаптации их организма.  
Цель исследования - выявить особенности специальной физической подготовки 

тяжелоатлетов и адаптации их организма на применяемые нагрузки.  
Актуальность данной темы в современных условиях, когда занятиями тяжелой 

атлетикой увлекаются десятки тысяч юных спортсменов, начиная с раннего подросткового 
возраста (12 - 13 лет), изучение проблемы совершенствования методики подготовки 
молодых тяжелоатлетов с учетом их возраста приобретает возрастающее значение.  
Адаптация организма, даже юного спортсмена к тренировочной нагрузки проявляется 

прежде всего в повышении функциональных возможностей организма. Именно адаптация 
организма, что проявляется в его соответствующей реакции на неоднократный воздействие 
раздражителя, играет главную роль в развитии двигательных качеств. Многие 
исследователи указывают на нежелательность применения в тренировке спортсменов 
однообразных нагрузок потому что, приспособившись к определенному раздражителю (то 
есть одной и той же величине нагрузки), организм через некоторое срок перестает отвечать 
на него более эффективной реакцией.  
Основой для роста спортивных результатов является непрерывное совершенствование 

функциональных возможностей организма, что достигается за счет постоянного 
повышения тренировочной нагрузки в процессе многолетней подготовки за счет 
повышения интенсивности тренировочной нагрузки. В свою очередь, исследования 
показали, что тренировочный эффект возникает в результате многократного и 
систематического повторения комплекса упражнений. По его мнению, повышение 
эффективности силовой подготовки зависит от следующих факторов, построенных по 
схеме: режим - средство - метод - система - объем.  
Причем тот или иной параметр нагрузки будет иметь полную реализацию тогда, когда 

будут исчерпаны возможности предыдущего параметра. Если говорить об абсолютном 
эффекте специальной силовой подготовки, то он значительно выше при определенной 
системе применения различных средств и методов, чем при раздельном, неупорядоченного 
во времени их использовании. До недавнего времени в тяжелой атлетике самым 
распространенным методом тренировки было повторное поднимание отягощений, вес 
которых постепенно увеличивалось как в отдельном занятии, так и от занятия к занятию по 
мере роста силы. Позже, в спортивной практике стали применять вариационный метод 
планирования тренировочной нагрузки. Обоснование этого метода нашло свое 
убедительное отражение в трудах целого ряда специалистов в области спортивной 
подготовки. [2]  
Вариативность тренировочной нагрузки, по моему мнению, может обеспечиваться как 

резким изменением объемов (интенсивности) от малого до великого (1 - й тип 
вариативности), так и исключение из отдельных занятий какого - либо упражнения (2 - й 
тип вариативности). Применение того или иного типа вариативности количество подъемов 
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штанги у спортсменов обуславливается как физиологическими возможностями мышц, так 
и некоторыми индивидуальными психологическими свойствами атлетов.  
Применение ограниченного числа специально подобранных упражнений в эксперименте 

обеспечивает хороший прирост результатов в течение только первых 1,5 месяцев 
тренировок. Продолжение выполнения этих упражнений дает по отношению к росту 
достижений все меньший и меньший эффект. Причину такой реакции организма в 
адаптации, главным образом, нервно - мышечной системы к тренировочным нагрузкам. В 
то же время ряд исследований показали, что в эксперименте с различными вариантами 
тренировочной нагрузки прирост результатов является различным. Так, изучив 
эффективность использования в тренировке штангистов тренировочной веса в 70, 80 и 90 % 
от максимальной, результаты этих исследований показали, что в итоге спортивные 
показатели оказались выше в группе испытуемых, которые тренировались со штангой 
весом 90 % . Однако, мы установили, что во всех случаях прирост достижений в 
экспериментальных упражнениях был выше в первой половине эксперимента в сравнении 
со второй. Исследования свидетельствуют о несостоятельности теории применения 
принципа постепенности в повышении тренировочной нагрузки, если это касается 
высококвалифицированных атлетов. [3]  
Соблюдение данного принципа для хорошо тренированного спортсмена невыгодно, 

потому что для необходимого развития у него определенного качества, например, силы 
мышц, нужно выполнять все возрастающий объем работы. Соответственно, такая работа не 
дает должного эффекта в тренировке спортсменов любой квалификации, в том числе и 
невысокой.  
Значительное место в тренировке тяжелоатлетов предлагается отводить стрессовым 

(ударным) тренировкой. Под такими подразумеваются тренировки с большим объемом 
нагрузки – около 90 - 100 % от максимального и с интенсивностью выше 90 % по 
отношению к среднемесячному уровню. Но после применения серии таких тренировок у 
спортсмена могут возникнуть различные расстройства, особенно в психологии поведения, 
поэтому необходимо совмещать большие, средние и малые нагрузки в тренировочном 
процессе, что положительно сказывается на росте результатов и исключают негативные 
моменты в самочувствии и здоровье спортсменов. [4] 
В работе указывается, что в первые годы подготовки тяжелоатлетов рост спортивно - 

технических результатов происходит параллельно с увеличением объема и интенсивности 
нагрузок. Затем наиболее благоприятным условием для дальнейшего прогресса 
достижений оказывается сохранение достигнутого объема нагрузок в годовых циклах на 
относительно стабильном уровне, но при условии нарастания интенсивности веса штанги. 
Потому что на этапе высшего спортивного мастерства между интенсивностью и 
спортивными результатами есть прямая связь, в то время как между результатом и объемом 
нагрузки такой связи нет. Так, например, в 1964 - 1972 г. объем нагрузки в годичных циклах 
у членов сборной команды СССР был относительно стабильным (около 8000 подъемов 
штанги). [5] С переходом на подготовку в двоеборье этот параметр нагрузки достиг к 1980 
г. величины 20 - 22 тыс. Количество подъемов штанги и в наше время сохраняется на этом 
уровне. Поэтому, адаптационный механизм организма человека наиболее существенно 
реагирует на вариационный метод тренировки. Монотонный тренировочный процесс 
приводит к быстрой адаптации организма и к снижению результатов.  
Таким образом, при анализе механизма влияния той или иной методики тренировки на 

рост результатов важно прежде всего учитывать возрастные особенности организма, 
исследовать методику спортивной подготовки дифференцированно в возрастных 
категориях. 
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ОТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЖЕНЩИН 

 НА КРОССФИТ ТРЕНИРОВКАХ  
 

Аннотация. В статье исследуются эффективность кроссфит тренировок среди женщин 
среднего возраста. Выявленые аспекты могут использоваться при построении и контроле 
тренировочного процесса среди женщин. 
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Annotation. The article investigates the effectiveness of crossfit training among middle - aged 

women. The identified aspects can be used in the construction and control of the training process 
among women. 
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 Современный уровень женского спорта в нашей стране достаточно высок, но не 
глобально. Для того чтобы не только держаться на том же уровне, но и двигаться вперед, 
необходимо регулярно интенсифицировать научные исследования, поиск и разработку 
эффективных методов тренировок. В данной статье рассмотрены преимущества и 
подробный план кроссфит тренировок для женщин.  
Цель исследования – обнаружить изменения физиологических свойств физического 

состояния женщин в процессе кроссфит тренировок. Также, выявить конкретные моменты, 
воздействующие на развитие, оптимизацию и прогресс спортивных достижений в жизни 
женщины посредством кроссфит тренировок. 
Актуальность данной темы в современных условиях, когда занятиями спортом 

увлекаются подавляющее число женщин, имеет большое значение. Изучение динамики и 
прогрессивных направлений, а также совершенствование методики подготовки и активного 
использования кроссфит тренировок для женщин приобретает все большую 
необходимость.  
Адаптация организма, а, в особенности неподготовленного женского, является важным 

аспектом. В процессе адаптации и приспособления к физическим нагрузкам проявляется 
повышение функциональных возможностей организма. В статье рассмотрены конкретные 
примеры того, как регулярные кроссфит тренировки влияют на физические качества 
испытуемых женщин. Многие исследования указывают на нежелательность применения в 
тренировках однообразных нагрузок потому что, приспособившись к определенному 
раздражителю (то есть одной и той же величине нагрузки), организм через некоторое срок 
перестает отвечать на него более эффективной реакцией, именно поэтому в тренировочном 
плане принимавших участие в эксперименте женщин подробно расписаны занятия, 
включающие в себя многообразные упражнения, отличной степени нагрузки на различные 
группы мышц.  
В процессе организации исследования было принято решение организовать 

тренировочный цикл согласно плану 3х4, который заключается в проведении трех 
тренировок в неделю и четырех дней отдыха соответственно. Средняя продолжительность 
каждой кроссфит тренировки составляла порядка 60 минут. Согласно опросу, проводимого 
среди испытуемых женщин, сложность тренировок расценивалась порядка 14, а у 
некоторых 16 и 18 баллов по шкале Борга. Фундаментом построения тренировок 
послужили шаблоны трех модальностей, а именно: модальность «М» – моноструктурные 
кардио упражнения, модальность «G» – гимнастические упражнения и модальность «W» 
отвечающая за тяжеловесные упражнения. В таблице 1 представлены основные 
упражнения каждой модальности. 

 
Таблица 1. Упражнения тренировочного микроцикла 

Модальность Основные упражнения модальности 
М (Мoпostructural / моноструктурное) Row / гребля. Run / бег. Under / скакалка 
G (Gymnastic / гимнастика) Air Squat / воздушное приседание; Вох 

Jump / запрыгивание на бокс; Виrрее / 
берпи; Dip / жим на брусьях; GHD Sit - 
up / подъем корпуса на тренажере GHD; 
Hip / Васk Extension разгибание спины 
или боком; Knee - to - Elbow / Tоe - to - 
Bar / колени к локтям или носки к 
перекладине; Мuscle - up / выход 
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силой;B Рull - ир / подтягивание на 
перекладине; Рush - up / отжимание; Sit 
- up / подъем корпуса из положения 
лежа на полу.  

W (Weightlifting / тяжелая атлетика) Ваck Squat / приседание со штангой на 
спине; Front Squat приседание со 
штангой на груди; Cleаn / взятие на 
грудь; Deadlift / становая тяга; Sumo 
Deadlift High Pull / становая тяга до 
подбородка; Кеtlebell Swing / мах гири; 
Оverhead Squat / приседание со штангой 
над головой; Рush Press / жимовой 
швунг; Риsh Jerk толчковый швунг; 
Рress / жим. 

 
 Эксперимент продолжался в течении 6 недель, в соответствии с этим, план 

тренировочных занятий был расписан на 6 тренировочных недель, включая 
дополнительную восстановительную неделю, отличной степени нагрузки, плотности 
занятий и характером упражнений. В таблице приведен подробный план расписания 
кроссфит тренировок. 

 
Таблица 2. Тренировочный цикл кроссфит тренировок 

1 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
становая тяга 1 - 1 - 
1 - 1 - 1; 
2.Комплекс 
упражнений: на 
время, анаэробный, 
упражнения GW - 
гимнастические, 
тяжелоатлетически
е  

1.Разучивание: 
подтягивание баттер 
- фляй, толчок 
штанги;  
2.Парный комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения М - 
моноструктурное 
кардио. 

1. Гимнастика: 
приседание 
пистолетик, ходьба на 
руках;  
2.Тяжелая атлетика: 
жимовой\толчковый 
швунг 85 % 3 - 3 - 3 - 3 
- 3; 

2 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
жимовой\толчковы
й швунг 1 - 1 - 1 - 1 - 
1; 
2.Комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения MGW - 
моноструктурное 
кардио, 
гимнастические, 
тяжелоатлетически
е. 

1 Разучивание: 
подъем ног к 
перекладине, взятие 
фитбола на грудь;  
2.Парный комплекс 
упражнений: на 
количество 
движений 
синхронно, 
аэробный, 
упражнения GW - 
гимнастические, 
тяжелоатлетические. 

1.Гимнастика: 
двойные прыжки на 
скакалке, 
подтягивание 
баттерфляй;  
2.Тяжелая атлетика: 
толчковая тяга / взятие 
на грудь 85 % 3 - 3 - 3 - 
3 - 3; 
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3 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
приседание со 
штангой на груди 1 
- 1 - 1 - 1 - 1;  
2.Комплекс 
упражнений: на 
количество, 
анаэробный, 
упражнения MG - 
моноструктурное 
кардио, 
гимнастические; 

1.Разучивание: 
двойные скакалки, 
рывок штанги;  
2.Парный комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения MGW - 
моноструктурное 
кардио 
гимнастические, 
тяжелоатлетические 
(статистические 
удержания 
отягощения); 

1.Гимнастика: уголок 
в упоре на 
параллельных брусьях, 
прыжок в длину с 
места;  
2.Тяжелая атлетика: 
рывковый баланс / 
оверхед 85 % 3 - 3 - 3 - 
3 - 3; 

4 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
рывок штанги 1 - 1 - 
1 - 1 - 1 - 1 - ; 
2.Комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения MGW - 
моноструктурное 
кардио, 
гимнастические, 
тяжелоатлетически
е. 

1.Разучивание: 
приседание 
пистолетик, 
воздушные 
приседания; 
2.Парный комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения M - 
моноструктурное 
кардио. 

1. Гимнастика: выход 
силой на перекладине, 
медвежья ходьба; 
2. Тяжелая атлетика: 
приседание со 
штангой на спине 85 
% 3 - 3 - 3 - 3 - 3; 

5 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
приседания со 
штангой на спине 1 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1; 
2. Комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения MW - 
моноструктурное 
кардио, 
гимнастические, 
тяжелоатлетически
е. 

1. Разучивание: 
ходьба на руках, 
жим стоя; 
2.Парный комплекс 
упражнений: на 
количество 
движений 
синхронно, 
аэробный, 
упражнения GW - 
гимнастические, 
тяжелоатлетические. 

1.Гимнастика: 
воздушные 
приседания, подъем 
ног к перекладине; 
2. Тяжелая атлетика: 
жим стоя / от груди 85 
% 3 - 3 - 3 - 3 - 3; 

6 неделя 1.Тяжелая атлетика: 
жи стоя\от груди 1 - 
1 - 1 - 1 - 1; 
2. Комплекс 
упражнений: на 

1.Разучивание: 
киппинг 
подтягивания, 
воздушные 
приседания; 

1.Гимнастика: 
челночный бег, холоу 
боди; 
2. Тяжелая атлетика: 
становая тяга 85 % 3 - 



224

время, аэробный, 
упражнения MGW - 
моноструктурное 
кардио, 
гимнастические, 
тяжелоатлетически
е. 

2. Парный комплекс 
упражнений: на 
время, аэробный, 
упражнения MGW - 
моноструктурное 
кардио 
гимнастические, 
тяжелоатлетические 
(статистические 
удержания 
отягощения); 

3 - 3 - 3 - 3; 

 
По завершению исследования было установлено значительное улучшение физических 

качеств женщин, улучшение спортивных показателей, а также установлено ощутимое 
наращение выносливости организма. 
Опираясь на цифры, чтобы конкретизировать вышеупомянутое заключение, касающееся 

результатов проведенного исследования, следует констатировать, что комплекс 
упражнений модальности «MGW», который включает в себя моноструктурное кардио, 
гимнастику и тяжелую атлетику, целевое время которого порядка отклоняется в пределах 
25 - 55 минут, значительно улучшилось в результате 6 - ти недельного тренировочного 
цикла. По окончанию исследования среднее время выполнения среди участниц изменилось 
с 47 минут 37 секунд до 39 минут 17 секунд. Прогресс также очевиден в отношении блока 
упражнений модальности «MG» – гимнастика и тяжелая атлетика, целевое время 
выполнения которого составляет от 10 до 20 минут. Так, среди участниц исследования, 
среднее время выполнения в динамике показало тенденцию к сокращению с 19 минут 23 
секунд до 14 минут 47 секунд. Выполнение комплекса упражнений модальности «М», 
включающий в себя исключительно тяжелоатлетическую направленность, целевое 
выполнение которого варьируется в пределах 5 - 10 минут, у исследуемых также имел 
положительную динамику. А, именно, среднее выполнение цикла упражнений сократилось 
с 9 минут 4 секунд до 8 минут 54 секунд.  
Таким образом, проводимое исследование наглядно показало существенное сокращение 

времени выполнения упражнений всех вышеуказанных модальностей. Так же, следует 
упомянуть положительную динамику общефизического состояния участниц, возможностей 
их организма касаемых спортивных нагрузок и достижений, и, по словам самих участниц, 
значительно улучшилось состояние и внешний вид тела, также женщины отметили 
повышение настроения, общего психофизического состояния и каждая точно решила, что 
отныне кроссфит тренировки будут носить регулярный характер, а в последующем 
перерастут в здоровую привычку и хобби. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что посредством 

кроссфит тренировок значительно улучшается физическая подготовка женщин, а также 
выявлено эффективность внедрения кроссфита в тренировки женщин. 
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ГОСТЕВОЙ ТУРИЗМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Аннотация. Туристский рынок сегодня представлен многообразием различных видов 

туризма. Однако прослеживается тенденция к отдыху в тихом, уединенном месте. 
Потребитель желает в период отдыха оказаться ближе к дикой природе, испытать свои 
физические возможности, увидеть необычное и новое в познании первозданной природы. 
Для удовлетворения потребностей данной категории туристов на современном рынке 
предлагаются разные виды организации сельского туризма. Был выбран гостевой дом с 
услугой «размещение» и дополнительными услугами для туристов с разными 
потребностями и разной мотивацией отдыха в сельской местности.  
Ключевые слова. Сельский туризм, гостевой дом, дополнительные услуги, экскурсия, 

виртуальная экскурсия, кейтеринг, мастер - класс, наблюдение, релаксация. 
 
Туристский рынок сегодня представлен многообразием различных видов туризма. 

Однако прослеживается тенденция к отдыху в тихом, уединенном месте. Потребитель 
желает в период отдыха оказаться ближе к дикой природе, испытать свои физические 
возможности, увидеть необычное и новое в познании первозданной природы. Среди 
разных предложений познавательного, спортивного, экологического, приключенческого 
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видов туризма в последнее десятилетие в Российской Федерации стал предлагаться 
сельский туризм, гостевой отдых в сельской местности.  
Зная предпочтения и возможности клиента также необходимо уделить внимание 

потребительским свойствам предложенных услуг: 
 - это обоснованность – соответствие цели отдыха; 
 - надежность – соответствие услуг рекламе; 
 - целостность – удовлетворение потребностей туриста, простота в эксплуатации, 

апробирование и контроль качества предоставляемых услуг. Высоким качеством 
предоставляемых услуг является гостеприимство.  

 - профессионализм, готовность к услугам, доброжелательность персонала.  
Туристу сегодня нужны не только соответствие цены и качества, но и новые ощущения, 

уют, внимание, высокий класс обслуживания.  
Основными потребителями сельского туризма являются туристы, которые любят 

активный отдых (рыбалка и охота), семьи с детьми, туристы среднего возраста. Основными 
требованиями этих потребителей является экологическая обстановка туристской 
дестинации; доступность; наличие природно - рекреационных ресурсов; уединенность; 
получение новых впечатлений; близость с природой, с местными традициями; качество и 
безопасность предлагаемых услуг. 
Для удовлетворения потребностей данной категории туристов на современном рынке 

предлагаются разные виды организации сельского туризма – туроператорская деятельность 
по организации комбинированных туров спортивно - экологического и познавательного 
вида с включением в программу тура 3 - 7 - дневного проживания в сельской местности, 
организация рыбалки и охоты, гостевой сельский отдых, а также предложения 
индивидуальных предпринимателей по организации проживания в гостевых домах, сдача в 
наем квартир, комнат, домов, в соответствии с требованиями ГОСТа Р 51185 «Туристские 
услуги. Средства размещения». 
Для предложения дополнительных услуг в сельском доме Пудожского района было 

проведено исследование:  
1. Характеристика средств размещения: 
Гостевые дома расположены в деревне Песчаное, Пудожского района Республики 

Карелия. Деревня находится на Восточном побережье Онежского озера. 
На территории находится два благоустроенных бревенчатых дома, крытая беседка с 

мангалом и местом для готовки еды на костре, а также баня с сибирским чаном. В каждом 
доме две комнаты со спутниковым ТВ, кухня и санузел с душевой кабиной. Одна комната 
семейная, вторая комната с двумя двухъярусными кроватями. Комфортная вместимость 
каждого дома шесть человек, общая вместительность домов 12 человек. 
Организационно - правовая форма собственника – ИЧП, основной вид деятельности – 

прием и размещение туристов, с услугой «проживание эконом класса», отдельная кухня, 
возможность самообслуживания. Доступность и материальная база гостевого дома 
соответствует требованиям.  
Для привлечения туристов основной акцент был сделан на перечень дополнительных 

услуг, таких как летняя и зимняя рыбалка, как на Онежском озере, так и на внутренних 
водоемах Пудожского района. В день приезда туристов предлагается виртуальная 
экскурсия «Древние промыслы карелов», где туристы знакомятся с древними 
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снаряжениями рыбаков и карельской кухней. Затем проводятся инструктаж по 
использованию снаряжения для рыбалки и знакомство с правилами обеспечения 
безопасности туристов.  

2. Была исследована возможность получения туристами дополнительных услуг.  
Перечень дополнительных услуг гостевого дома: 
 - Виртуальная экскурсия «Древние промыслы карелов»; 
 - Мастер - класс «Приготовление блюд: «брусника с толокном», «вкусные калитки», 

«рыба запеченная», «уха двойная», «рыба копченая» и др.; 
 - Прокат снегоходов «Тайга», рыболовных снастей, удочек и др. Меховые комбинезоны, 

бадминтон, мангал; 
 - Баня по - черному; 
 - Дополнительное питание по заказу; 
 - Выход на промысел (снаряжение, поход, лунки, установка палатки, чаек на примусе); 
 - Тайны натурального хозяйства (дегустация); 
 - Экскурсии: экологическая тропа «Загадки Карельского леса», «Петроглифы Карелии», 

«Пудож – город древний»; 
 - Организация лыжных и пеших прогулок; 
 - Трансфер входит в стоимость проживания; 
 - Организация вейкборда (Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в 

себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство 
со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. Один из развивающихся видов спорта и отдыха) 

 - Прогулки на морских каяках с инструктором (Морские каяки созданы как для 
протяжённых автономных путешествий в труднодоступных, малонаселённых районах, так 
и для кратковременных катаний по озёрам и прибрежной зоне морей и океанов. От 
сплавных аналогов морские каяки отличаются в первую очередь шириной и длиной — они 
намного длиннее и уже, а также повышенной быстроходностью, меньшей манёвренностью, 
лучшей курсовой устойчивостью и большей вместительностью) 
В результате исследования возможны экскурсионные поездки к таким объектам 

культурного и природного наследия, как Водлозерский Национальный парк, Петроглифы 
Онежского озера и архитектурный ансамбль деревянного зодчества Кижи; организация 
летней и зимней рыбалки с предоставлением необходимых снастей, а так же 
предоставление услуг егеря для охоты во время разрешенных сезонов; лыжные прогулки 
зимой; экскурсия по процессу зимней промысловой рыбалки. 
Также исследованы возможности привлечения персонала по обслуживанию туристов 

гостевого дома. Определены виды предложенных услуг и товарная политика предприятия; 
выбор ассортимента услуг, их проектирования и прохождение сертификации. Проведена 
маркетинговая политика предприятия – что продается и покупается на туристском рынке и 
удовлетворение потребностей туристов в данном виде отдыха. 
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СОЗДАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация 
Учебная дисциплина «История» включает комплекс заданий для аудиторной 

самостоятельной работы, одним из которых является создание презентаций Процесс 
подготовки и защиты презентации вовлекает индивидуально и в групповом режиме 
студентов, обеспечивая формирование элементов общих компетенций через овладение 
умениями и знаниями. 
Ключевые слова 
Общие компетенции, обучающая презентация. 
Формирование элементов общих компетенций происходит на каждом этапе программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе и учебная дисциплина «История». 
Процесс обучения всегда сложен. Он требует значительных усилий со стороны 

участников образовательного процесса. Педагог всё чаще сталкивается с препятствиями 
общества потребления. Обучающиеся не желают трудиться и учиться, но хотят 
развлекаться. Сегодня мотивацией для обучающихся может стать лёгкость и внешняя 
привлекательность учебного материала. В этом одним из средств может стать обучающая 
презентация, созданная коллективно. 
Одним из видов заданий, предлагаемых для аудиторной самостоятельной работы, 

является создание презентаций. Темой задания может быть любая часть изучаемого 
материала. В рамках данной статьи остановимся на характеристике исторических деятелей. 
В дальнейшем презентация используется в качестве обучающего средства для изучения или 
закрепления учебного материала. 
Для выполнения этой работы обучающиеся делятся на группы по 3 - 4 студента в 

каждой. Выбор исторических личностей может определятся как самостоятельно, так и на 
основе предложения преподавателя. 
Рекомендации по выполнению презентации «Деятели XX–XXI веков»: 
1. Презентация состоит их 4 - х слайдов. 
2. На слайде 1 вставьте фотографию 3 - х деятелей, под которым расположите объект с 

Ф.И.О. Сделайте гиперссылку с каждого изображения на соответствующий слайд. 
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3. На слайдах 2, 3, 4: 
а. сделайте с объекта «стрелка» гиперссылку на слайд 1; 
б. вставьте другие фото (изображения) исторических личностей над объектом с 

Ф.И.О.; 
в. найдите в Интернете наивысшее достижение, награду и характеристику 

рассматриваемой персоны (по теме слайда): 
 к каждому феномену найти фото / изображение, ниже которого вставить объект с 

текстом (пример, ФИО, событие и дата, личные качества и т.п.) о достижении, награде и 
характеристике; 
 расположите (оригинально и эстетично) справа, выше и слева основного фото / 

изображения слайда достижение, награду и характеристику по теме слайда. 
В ходе представления презентации оценивается: соответствие содержания теме; глубина 

проработки материала; логичность и четкость изложения материала; свободное владение 
материалом.  
Подготовка и защита презентационной работы – этапы процесса, в котором неизбежно 

осваиваются как индивидуально, так и в групповом режиме элементы общих компетенций 
через овладение умениями и знаниями. Например, поиск информации для совместной 
работы разбивается по направлениям изображения, достижения, награды и характеристики. 
В дальнейшем первичные результаты проходят перекрестную проверку членами группы. 
Аналогичная схема применяется для подготовки слайдов: каждый готовит отдельный слайд 
на основе полученной общей информации с проверкой достоверности данных и 
аргументацией обоснованности своих замечаний. 
Преподаватель вовлекает в процесс создания презентации всех студентов постепенно. 

Микро группам выдаётся задание на создание презентации из нескольких слайдов. Их 
количество кратно общему числу слайдов итоговой работы. Каждая группа создает общий 
для своей информации слайд - содержание, с которого делает гиперссылки на 
соответствующие слайды. Несмотря на малый объем слайдов, требования к содержанию и 
оформлению работы должны быть высоки. Рекомендации к составлению едины для всех, и 
их выполнение со стороны создателей контролируется педагогом. 
Позже части презентации сводятся воедино и предлагается для запоминания. При 

использовании данного средства обучения студент самостоятельно и без кажущихся 
усилий усваивает необходимую информацию. Если навести курсор на один из пунктов 
перечня на главном слайде, то вылетает общая справка об историческом деятеле. 
Здесь же, на слайде - содержании, расположены изображения для каждого пункта 

перечня. Их расположение не объединено с отдельной позицией списка, но выстроено в 
том же порядке, чтобы можно было с усилием проверить себя в знании изображения 
феномена и его названия. Если щелчком мыши нажать на фото, то гиперссылка перенесет 
пользователя на слайд с емкой и красочной информацией. Так можно учить, исправлять 
или повторять материал. 
Таким образом, формируются умения, происходит освоение знаний. В целом, каждая 

защита группового проекта представляет освоенные элементы общих компетенций ОК 03., 
ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 09 [1]. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает феномен медико - социального развития 
общества – инвалидность. Автор систематизировал труды по социальным процессам и 
социальной политике государства, а также представил определение системы медико - 
социальной организации помощи инвалидам. 
Ключевые слова: социальная защита, медико - социальное развитие, инвалидность. 
 
Современные условия жизни, характеризующиеся снижением социально - 

демографических показателей и одновременным ростом числа инвалидности, задают 
новые требования к подготовке профессиональных кадров, которые должны владеть 
знаниями в социально - медицинской области, быть компетентными в вопросе создания и 
внедрения моделей организации помощи инвалидам, используя ведущие технологии и 
медико - социальные достижения. 
Инвалидность рассматривается как некий медико - социальный феномен в жизни 

общества. Каждое государство в силу своего развития, в соответствии со своими 
возможностями и приоритетами составляет свою программу социально - экономической 
политики в отношении инвалидов.  
Показатели уровня инвалидности в обществе являются важным критерием социально - 

медицинского развития страны, общественного здоровья, а также такие показатели 
характеризуют общее экологическое состояние на территории государства, качество и 
эффективность проводимых им профилактических и предупредительных мер.  
Среди множества причин инвалидности, выделяют более распространенные, среди них: 

нарушение физического, душевного и социального благополучия. Такие негативные 
изменения в организме происходят из - за расстройства, нарушений или потери 
физической, психической или анатомической структуры или функции организма человека.  
В настоящее время в России количество мужчин, имеющих группу, превышает 5 

миллионов, а женщин – 6,9, детей с какими - либо физическими ограничениями 
насчитывается 636 тыс. (http: // womanlaw.ru / test _ category / skolko - v - rossii - invalidov - na 
- 2019#i) 
Зачастую объявленные государством обязательства по социально - экономическим и 

профилактическим мероприятиям в решении вопроса снижения показателей инвалидности, 
а также помощи инвалидам, имеет недостаточное финансирование, а также имеет 
ограничение в виде отсутствия механизма реализации многих норм закона. Вместе с тем, 
региональная политика в области формирования системы организации медико - 
социальной помощи инвалидам не всегда базируется на потребностях и особенностях 
общества. Таким образом, медико - социальная помощь и инновационное развитие в 
области здравоохранения и социального благополучия общества имеют ограничения в виде 
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несовершенства нормативно - правового механизма в стране и недостаточности ресурсного 
обеспечения [3].  
Современная система организации помощи инвалидам задает новые требования в 

соответствии с новой социальной реальностью: наблюдается выраженная необходимость в 
новых кадрах, готовых к реализации инновационной деятельности, также отмечается 
потребность в пересмотре утративших актуальность социальных услуг и самой сети 
учреждений, оказывающих социальное обслуживание населения.  
Совершенствование медико - социальной помощи инвалидам остро нуждается в научно 

обоснованных подходах по разработке и внедрению новых методов, моделей и социальных 
механизмов по повышению эффективности отрасли в соответствии с социально - 
экономическим и политическим развитием общества [2]. 
Теоретические основы медико - социальной организации помощи инвалидам заложены в 

трудах: Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мейо, П. Друкера, Ч. Бернарда, Г. Саймона, С. Опнера, Р. 
Акоффа, М. Вебера, Р Качински [2]. Особого внимания заслуживают труды по социальным 
процессам и социальной политике Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса, К. Поланьи, Ш. 
Рамона, а также исследования российских авторов: Ю.П Лисицина, P.M. Ахмадинурова, 
О.С. Виханского, H.A. Волгина, В.Д. Кондратьева, А.И. Наумова, З.П. Румянцевой, З.А 
Суслиной, Л.В Стаховской.  
Изучениями эффективности медико - социальной помощи инвалидам занимались 

отечественные ученые: В.Г. Афанасьев, Э.Л. Воробьева, Д.М. Гвишиани, Г.И. Осадчая, Г.Х. 
Попов, В.Ю. Своеволии, Ж.Т. Тощенко, Д.К. Танатова, В.Н. Якимова, А.Г. Здравомыслов, 
Т.И. Заславская, O.A. Уржа Н.Н Яхно, Я.Ю Попелянский, Н.Н Верещагин и др. Важными 
для данного исследования явились труды по проблемам медико - социальной помощи 
различным категориям населения ученых: Л.В. Бадя, В.Г. Бочаровой, И.С. Карликовой, К. 
Купера, A.B. Носковой, И.В. Родиной, A.M. Панова, Б.Ф. Усманова, Е.И. Холостовой, Т.Н. 
Юдиной, Н.Н Боголепова, В.Н Карлова и многих других.  
В своем исследовании мы предполагаем, что система медико - социальной организации 

помощи инвалидам представляет собой совокупность медицинских, биологических, 
психологических, правовых и экономических принципов, методов, механизмов и ресурсов, 
направленных на предупреждение социально - рисковых ситуаций, смягчение и 
уменьшение последствий инвалидности в жизни конкретного человека, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, с помощью предоставления законодательно 
установленных, гарантированных мер медико - социального обеспечения, социальной 
поддержки, помощи на основе государственных гарантий с применением сил и 
возможностей всего общества.  
Методы актуализации и совершенствования медико - социальной системы организации 

помощи инвалидам должны быть направлены на решение основных ее проблем: 
несоответствие определенных задач и экономического обеспечения их выполнения; 
замещение гарантированного государством уровня медико - социальной защиты и подмена 
её платными услугами, недостаточная эффективность действующей системы организации 
помощи инвалидам без учета новейших исследований в биопсихосоциальной сфере 
человека, отсутствие общегонационального социального и медицинского консенсуса по 
данному вопросу. 
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Медико - социальная система помощи инвалидам - это основная часть политики 
государства и представляет собой совокупность медицинских, социальных, правовых и 
экономических принципов, существующих в лечебных и социальных государственных и 
негосударственных учреждениях; методы, механизмы, медицинские и социальные 
ресурсы, направленные на предупреждение возникновения инвалидности, а также 
смягчение и ликвидацию её последствий в жизни человека. Она включает в себя 
законодательно установленные гарантированные меры социальной поддержки, помощи, 
медицинского и социального обслуживания инвалидов.  
Специфическими принципами системы медико - социальной организации помощи 

инвалидам являются: доступность, гуманность, адресность, биопсихосоциальный 
комплексный подход, государственная гарантия.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРАНЕНИЯ МЯСА 

ПТИЦЫ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 
 
Аннотация 
На сегодняшний день актуальной задачей является увеличение сроков годности 

охлажденного мяса птицы. Представлены материалы по способам охлаждения и упаковки 
мяса птицы с целью увеличения сроков хранения. Рассмотрены возможные риски и 
опасности при использовании запрещенных способов обработки охлажденного мяса 
птицы.  
Ключевые слова: мясо птицы, порча, сроки годности, режимы охлаждения, упаковка, 

полимерные упаковочные материалы. 
 
Одним из основополагающих принципов, формирующих качество пищевых продуктов, 

является обеспечение их безопасности и сохранение качественных показателей в течение 
сформированных сроков хранения и реализации [2]. На сегодняшний день мясо птицы 
представляет собой один из самых потребляемых продуктов на российском рынке мясной 
промышленности. 
Мясо и мясные продукты, в том числе мясо птицы, являются скоропортящимися 

продуктами. Под воздействием различных факторов (температуры, кислорода, света) за 
несколько дней начинаются процессы быстрого роста и развития патогенной микрофлоры 
в мясе птицы. Жир птицы активно подвергается порче. Его прогоркание вызывается 
собственными ферментативными и окислительными процессами, а также возбудителями 
порчи мяса птицы. Сохранение потребительских свойств, свежести тушек птицы зависит от 
упитанности, способа и качества их технологической обработки, термического состояния и 
условий хранения. Особое влияние на контаминацию поверхности тушек мяса птицы 
оказывает качество их промышленной обработки. Тушки должны быть качественно 
обескровленными, чистыми, без остатков пера, пуха, пеньков и волосовидных перьев. На 
тушках должны отсутствовать царапины, пятна, разрывы, кровоподтеки. Тушки 
водоплавающей птицы, которые подвергаются воскованию, должны быть без остатков 
воска. Из - за особенностей убоя и обработки птицы, которая включает шпарку и 
механическое воздействие при снятии оперения, мясо птицы относится к продуктам с 
быстро истекающим сроком хранения. В связи с этим важным фактором большое значение 
для обеспечения качества имеет холодильное охлаждение мяса птицы. При охлаждении 
замедляются ферментативные и химические процессы, протекающие в мясе, и значительно 
замедляется развитие патогенной микрофлоры. На свежесть мяса птицы напрямую влияет 
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санитарное состояние производства. Необходимо обеспечить минимальную 
первоначальную обсемененность продукта для продолжительного сохранения 
потребительских свойств [2].  
Рассмотрим как в зависимости от целей использования мяса птицы определяют 

температурный режим его холодильной обработки. Если тушки мяса птицы поступают в 
реализацию или используются для промышленной переработки, то их охлаждают и хранят 
в холодильниках. Если же мясо птицы подлежит длительному хранению или 
транспортированию, то их замораживают. Охлаждение считается лидирующим способом 
обеспечения качества и безопасности мяса птицы. Охлажденным считается мясо с 
температурой в толще продукта от 0 до +4 °С. После охлаждения тушки птицы хранят в 
холодильниках при температуре от 0 до 2°С и относительной влажности воздуха 80 - 85 % 
не более 5 суток со дня выработки, для частей тушек - не более 2 суток со дня выработки 
[1]. 
Охлаждение мяса и мясопродуктов, которое регулируется температурой, скоростью 

движения воздушной среды, а также ее влажностью, способствует образованию на их 
поверхности корочки подсыхания, что препятствует развитию микрофлоры на поверхности 
и проникновению ее в толщу, в результате этого повышается стойкость продукта, 
тормозятся ферментативные процессы распада.  
Какие методы используют производители для увеличения сроков годности и сохранения 

потребительских качеств мяса птицы? Для того чтобы расширить сроки годности 
охлажденного мяса птицы достаточно поддерживать пониженную температуру в 
холодильнике около - 0,5°С и относительную влажность 85 % . При таких условиях мясо 
сохраняет свежесть в течение 12 - 13 суток. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию 
воздуха ящики забивают крышками, укладывают штабелями в шахматном порядке. 
Хранение мяса птицы также продлевают методом покрытия тушек ледяной глазурью. С 
помощью данного метода обработки тушек и хранении их при температуре от - 2°С до - 
6°С срок годности достигает 60 суток. При замораживании птицы температура воздуха в 
камерах должна сохраняться на уровне не выше - 12°С и относительная влажность 
составлять 85 - 95 % . Деревянные ящики укладывают в штабели и плотно забивают 
крышки. Ящики располагают на расстоянии 10 см друг от друга, а от стен на расстоянии 30 
см [1]. 
Существуют рекомендации зарубежных специалистов для увеличения сроков хранения 

охлажденного мяса птицы до 2 недель включительно. Помимо охлаждения специалисты 
рекомендуют к применению следующие способы замедления развития порчи тушек птицы: 
облучение, поверхностная пастеризация, обработка поверхности тушек мяса птицы 
антибиотиками, полифосфатами, сорбиновой кислотой, использование различных видов и 
способов упаковки (упаковка из хлорвинила под вакуумом в сочетании с обработкой 
антибиотиками).  
По ГОСТу куриную тушку можно обрабатывать только водой (хлор и другие 

обеззараживающие средства должны содержатся не больше чем в питьевой воде) и 
ультрафиолетом [1]. Если же тушка приготовлена по ТУ, то в ней допустимо содержание 
солевых растворов, применяемых для сочности мяса птицы, а также могут содержатся 
фосфаты, крахмал, соевая мука, протеины молока и другие компоненты, удерживающие 
влагу. Но недобросовестные производители, которые гонятся за быстрым рублем, даже не 
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задумываются, что антибиотики могут быть смертельно опасны для потребителя. Кроме 
того, на птицефабриках до сих пор обрабатывают куриное мясо хлором, смесью 
органических летучих кислот, перекисью водорода. Это может оказывать негативное 
влияние на организм человека.  
Проблемы сохранения товарного вида, качества и безопасности мяса птицы, снижения 

его микробной обсемененности, увеличения сроков хранения и реализации до сих пор 
остаются актуальными для производителей. Для решения этих проблем применяются 
различные технологические приемы, основным является упаковка мяса птицы в 
полимерные материалы [3].  
Упаковка представляет собой технологическую ёмкость, которая придает изделию 

форму и защищает его от внешних воздействий. Увеличение сроков хранения мяса птицы 
от 2 до 4 месяцев представляется возможным при помощи упаковки его в полимерные 
пленки. Тем самым обеспечивается хороший товарный вид продукции, снижается усушка 
мяса. В настоящее время используются различные приемы, способы и виды упаковочных 
материалов для мяса птицы. Широкое применение на производстве получили следующие 
виды упаковки мяса птицы: упаковка в термоусадочные и растягивающиеся пленки, 
асептическое упаковывание, упаковка в вакууме и в газовой среде и др. [3]. 
Во время хранения охлажденного мяса птицы замедляются биохимические изменения, 

которые обусловлены процессом созревания. Стоит заметить, что уменьшается 
гидролитическая и окислительная порча жира, протекающая под влиянием тканевых 
ферментов и кислорода воздуха. 
На сегодняшний день актуальной задачей является увеличение сроков годности 

охлажденного мяса птицы и их частей, которое позволит увеличить транспортировку мяса 
на дальние расстояния и расширить время его реализации. В связи с этим требуются новые 
подходы к процессу охлаждения мяса птицы, с целью увеличения сроков его хранения. В 
результате этого можно добиться сокращения холодильных мощностей и увеличения 
энергосберегающих возможностей промышленных и торговых организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 В МАЛОГАБАРИТНЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
В данной статье рассматриваются методические рекомендации по дизайну и 

проектированию частных медицинских учреждений в малогабаритных интерьерах жилых 
помещений. Распределение функциональных зон, материалы необходимые при отделке 
помещений. Также отмечены требования для перевода жилого помещения в нежилое.  
Привычное лицо медицинских заведений долгое время не изменялось – 

малоосвещённые помещения, длинные коридоры, выцветшая обивка мебели – такая 
обстановка мало способствовала выздоровлению. На данный момент коммерческие и 
государственные учреждения проявили внимание к удобству и комфорту пациентов. 
Первыми озаботились медицинским дизайном коммерческие клиники. На контрасте с 
мрачными интерьерами обычных больниц платные клиники стремятся добавить в 
обстановку домашнего уюта. Преобразования все чаще включают в себя не только смену 
интерьера в существующих учреждениях, но и строительство новых зданий, внедрение и 
перепланировка клиник в многоквартирных домах. Перевод жилого в нежилое помещение, 
осуществляется для дальнейшего его использования в коммерческих целях. Не все 
строения можно переводить в нежилые фонды, они имеют ряд особых требований:  

1. Наличие отдельного входа, не мешающего попаданию людей в другие помещения 
конкретного здания; 

2. Размещение на нижнем этаже. Квартира может быть расположена и на верхних 
этажах при условии, что под ней нет жилых объектов; 

3. Помещение не должно использоваться для проживания людей; 
4. Отсутствие права собственности; 
5. Помещение не должно быть наемным объектом[1,с. 25,26]. 
 Малогабаритные частные клиники находящееся в многоквартирных домах ограничены 

в своей площади, а так же имеют невысокие потолки. Такую проблему можно исправить с 
помощью правильного дизайна и планировки. Индивидуальность интерьера 
общественного места, удобства и комфорта организации рабочего пространства создается 
благодаря изменениям первоначального плана. Перепланировка жилого помещения 
является одной из важных частей в ведении коммерческой деятельности, она улучшает 
качество и условия эксплуатации с изменением функционального использования. 
Переустройство или изменение конфигурации жилого помещения в нежилое необходимы 
для достижения параметров, соответствующих требованиям организации и профилю, а так 
же нормам законодательства РФ. Чтобы проводить переоборудование каких - либо 
площадей в многоэтажных домах для начала необходимо получить разрешение на 



241

выполнение конкретного вида работ. После проведения процедур и получения 
соответствующих документов можно приступать к строительным работам согласно заранее 
утвержденному проекту[2].  
Разделение на функциональные зона таких помещений является одной из главных задач. 

Первое впечатление на пациента производит холл медицинского учреждения, именно здесь 
необходимо расположить такие зоны как: гардероб, зона ожидания, стойка регистратуры. 
Если клиника имеет не один этаж, важно обеспечить связь между этажами с помощью 
вертикальных коммуникаций. Так же важным вопросом в данной ситуации является 
эргономическая составляющая: размещение медицинского оборудования, мебели, 
габариты дверных проемов, коридоров. Необходимо обеспечить свободное перемещение 
не только пациентов и персонала, но и маломобильных граждан[3, с. 120,123]. 
После распределения функциональных зон, кабинетов, соответствующих всем нормам, 

можно приступать к дизайну. При оформлении интерьера необходимо максимально отойти 
от стандартов. Важно избавиться от узких коридоров, синих, зеленых или чисто - белых 
стен. В частных клиниках используется современное оборудование и мебель, поэтому 
помещения лучше всего оформлять в стиле модерн или хай - тек[4]. Данная концепция 
подразумевает создание функционального и практичного интерьера. В таких помещениях 
просторно, поэтому свободный доступ обеспечивается ко всем значимым элементам. При 
выборе отделочных материалов стоит ориентироваться не только на эстетику и красоту, все 
используемые в отделке конструкции и материалы должны отвечать нормативам пожарной 
безопасности, а также санитарно - эпидемиологическим требованиям, соответствие таких 
материалов необходимо подтверждать сертификатами, в которых говорится о том, что 
такие материалы можно использовать в медицинских учреждениях. Для разных 
помещений существуют особые рекомендации. Так в холлах и залах ожидания, где 
постоянно находится множество посетителей, должны использоваться износостойкие 
материалы [5, с 27 - 29]. Особые требования предъявляются к изоляторам, операционным, 
процедурным. Они связаны с необходимостью регулярно проводить дезинфекцию 
помещений. Поэтому их поверхности должны быть гладкими, влагонепроницаемыми, 
антистатическими, легкодоступными для влажной уборки – без щелей и трещин. Среди 
возможных вариантов: глазурованная плитка, ламинат высокого давления, ПВХ, крашеный 
металлический лист[6]. 
Визуальное увеличение пространства маленького помещения: 
1. Пастельная цветовая гамма. Интерьеры, выполненные в светлых тонах, выглядят 

более теплыми и уютными, а также лучше отражают свет и делают пространство 
открытым. 

2. Светлый потолок. Темные оттенки палитры — сужают и уменьшают пространство. 
За счет светлых тонов потолка увеличивается пространство, потолок кажется выше, а 
помещение просторнее[7, с 37,38].  

3. Большая люстра, сочетающаяся с интерьером, привлекает к себе внимание. За счет 
такого приема при входе в помещение, взгляд падает на люстру. Важно повесить люстру 
как можно выше. 

4. Акцентная стена работает по принципу большой люстры, привлекая к себе 
внимание, а также такая стена выступает в роли контраста, за счет чего происходит 
визуальное увеличение помещения. 
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5. Живые цветы. Высокие комнатные растения наполняют помещение уютом, 
создают дополнительное пространство. 

6. Зеркала зрительно увеличивают пространство, а отражения в них становятся 
продолжением апартаментов[8](рисунок 1). 

7.  

 
Рисунок 1. Малогабаритный интерьер стоматологии Центральной, г. Ижевск 

 
Таким образом, не обязательно иметь большую площадь и высокие потолки для 

реализации проекта, чтоб в помещении было приятно и уютно находиться. Важно грамотно 
использовать ресурсы и использовать правильные подходы для увеличения пространства, 
достижения в нем уюта и света, что является немаловажным фактором в медицинских 
учреждениях. Так как от внешнего вида зависят ощущения и скорейшее выздоровление 
пациентов. 
Ключевые слова: дизайн интерьера; проектирование; медицинские учреждения; 

перепланировка нежилого помещения; перевод жилого помещения в нежилое. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ КОРПОРАТИВНОГО СТИЛЯ 

 
В данной статье рассматриваются подходы к проектированию дизайна интерьеров в 

медицинских учреждениях, а также поэтапный алгоритм дизайн - проектирования на 
основе разработанного и утвержденного корпоративного стиля. Актуальность данной 
статьи обусловлена тем, что учёт потребностей пациента, на сегодняшний день, является 
одной из главных задач при планировании и строительстве учреждений здравоохранения. 
Поэтому медицинские учреждения должны соответствовать не только многочисленным 
нормам и правилам, но и следовать разработанному и утвержденному корпоративному 
стилю для создания гармоничной окружающей среды.  
Также в статье отмечены отличия в проектировании дизайна интерьера обычного жилого 

помещения и помещения, предназначенного для медицинских целей.  
Ключевые слова: дизайн интерьера; проектирование; моделирование; медицинские 

учреждения; поликлиника; подходы к дизайн проектированию; алгоритм дизайн - 
проектирования. 

 
Медицинские организации, предназначенные непосредственно для пациентов, 

подразделяют на две группы: стационарные и амбулаторно - поликлинические. К 
стационарам относят больницы, госпитали, различные специализированные клиники, 
роддома и перинатальные центры, санатории и профилактории. К амбулаторно - 
поликлиническим организациям относятся: фельдшерско – акушерские пункты, сельские 
врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, территориальные, ведомственные 
и специализированные поликлиники, диспансеры, медицинские центры, центры 
восстановительного лечения без стационаров [1]. 
Проектирование любого современного медицинского учреждения, особенно 

проектирование поликлиник, предполагает комплексный подход к решению задач, 
напрямую связанных с обеспечением максимально комфортных условий как для 
персонала, так и для пациентов. Именно поэтому современный проект поликлиники 
должен быть максимально комфортным, удобным, оборудованным современной 
аппаратурой и приятным для посещения пациентами [2]. 
Планировочная структура здания должна обеспечивать поточность технологических 

процессов, оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, 
больничных грузов с целью минимизации их протяженности и удобства больных, 
посетителей и персонала [3]. 
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Существует два основных подхода к дизайн - проектированию такого типа 
общественных зданий. Дизайн интерьера медицинского учреждения может выполнятся 
индивидуально либо с использованием фирменного стиля компании (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Подходы к дизайн проектированию медицинских учреждений 

 
В данном случае дизайн интерьера поликлиники разрабатывался на основе 

утвержденного фирменного стиля Поликлиник Удмуртии. 
Дизайн с использованием фирменного стиля предполагает применение уже 

сформированной дизайн - концепции. В этом случае дизайнеру необходимо следовать 
готовому фирменному стилю, который задает единый подход к оформлению и цветовым 
сочетаниям в дизайне интерьера. Как правило, это может быть Брендбук, Гайдлайн или 
Логобук. Этот технический документ также определяет стилистические и цветовые 
решения при оформлении интерьера офиса компании [4]. 
Цвет в дизайне любого интерьерного пространства играет очень важную роль. Он 

решает сразу несколько функциональных задач. Цвет можно применить а качестве 
определения разных функциональных зон. Кроме того, всем известно, что цвет способен 
влиять на настроение и облегчать состояние пациентов. Психологи давно доказали, что 
цвет способен оказывать различное воздействие на психику человека. Цвет, как известно, 
влияет не только на восприятие интерьера, но и на настроение и самочувствие людей, 
находящихся в помещении [5]. 
Проектирование дизайна — процесс творческий и во многом непредсказуемый. Каждый 

дизайнер находит свой путь реализации проекта, но для каждого дизайн - процесса 
существует определенная схема работы, которая предполагает несколько этапов. 
Общие этапы проектирования: 
Этап 1 – Техническое задание 
Этап 2 – Эскизный проект 
Этап 3 – Рабочий проект [6]. 
Проектирование дизайна медицинского учреждения процесс более сложный. Он 

отличается тем, что требует менее творческого подхода, нежели обычный проект жилого 
помещения. Основная проблема заключается в технологической сложности, а также в том, 
что данные учреждения должны соответствовать различным санитарно - гигиеническим 
требованиям и нормам пожарной безопасности.  
Рациональная организация пространства в лечебно - профилактическом учреждении 

должна предусматривать оснащение, рациональную планировку, организацию 
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обслуживания рабочего места, соблюдение эргономических, эстетических и санитарно - 
гигиенических требований.  
Этапы дизайн - проектирования интерьера медицинского учреждения: 
Этап 1. Проведение предпроектных работ; 
Этап 2. Разработка эскизного и технологического решений; 
Этап 3. Разработка проектной и рабочей документации; 
Этап 4. Согласование проектной и рабочей документации в соответствующих 

инстанциях; 
Этап 5. Авторский надзор за строительно - монтажными работами; 
Каждый из данных этапов подразделяется на более мелкие этапы, которые помогают 

комплексно решать все поставленные задачи. 
Этап 1 — Проведение предпроектных работ  
Данный этап предполагает сбор структурированной информации, по которой будет 

осуществляться дизайн - проектирование. Оформленное в альбом, техническое задание 
дает возможность дизайнеру закрепить или вспомнить все детали проекта, а клиенту еще 
раз посмотреть на все свои пожелания целиком и утвердить, что это именно то, что нужно. 
Этап предпроектных работ включает в себя: 
— сбор и изучение исходных данных об объекте; 
— изучение брендбука компании; 
— обмеры и обследования инженерных сетей; 
— фотофиксация; 
— консультация по возможному составу помещений; 
— подбор референсов; 
— разработка медико - технического задания на разработку дизайна; 
Этап 2 — Разработка эскизного и технологического решений 
На этапе разработки эскизного проекта производится разработка и выбор основных 

технических решений, проработка структурных и функциональных схем изделия, выбор 
основных конструктивных элементов, разработка технико - экономического обоснования.  
Разработка эскизного и технологического решений включает: 
— обмерный план; 
— разработка планов монтажа и демонтажа в соответствии с составом необходимых 

помещений; 
— составление списка необходимого оборудования; 
— разработка эргономичных планировок в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил; 
— разработка концепции интерьера; 
— разработка 3D визуализации; 
— подбор материалов, оборудования, мебели, освещения; 
Этап 3 – Разработка проектной и рабочей документации 
Дизайнер разрабатывает рабочий проект на основе визуализации с учетом возможных 

корректировок. Рабочий проект состоит из чертежей, увязки инженерного оборудования, 
мебели и другого оборудования. 
Разработка проектной и рабочей документации включает: 
— увязка дизайна с инженерными решениями; 
— финальный подбор материалов, оборудования, мебели, освещения; 
— разработка пакета чертежей; 
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— расчет ведомостей отделки; 
— задание на разработку индивидуальных изделий; 
Этап 4 – Согласование проектной и рабочей документации в соответствующих 

инстанциях 
Рабочий проект должен быть обязательно согласован. На его согласование уходит 

достаточно много времени. В проекте проверяются все важные факторы, влияющие на 
технические и юридические аспекты. 
Согласование проектной и рабочей документации в соответствующих инстанциях 

включает: 
— согласование с пожарной инспекцией; 
— согласование с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 
Этап 5 – Авторский надзор за строительно - монтажными работами 
Контроль со стороны дизайнера проекта за соответствием создаваемого, строящегося 

объекта проектным решениям, принятым в ходе проектирования и зафиксированным в 
документации. Авторский надзор гарантирует реализацию проекта именно в том виде, в 
каком он был спроектирован, изменен или дополнен его автором, как стороной имеющей 
комплексное представление обо всем проектном решении в целом и его деталях [7]. 
В результате проведенной проектной, художественно - технической деятельности был 

разработан дизайн - проект интерьера поликлиники, который полностью соответствует 
эстетическим требованиям брендбука.  
Главной идеей образно - стилистического решения интерьеров, стала простота линий и 

форм. Это решение было продиктовано разработанным корпоративным стилем, а также 
лимитированным объемом денежных средств, и большим количеством объектов 
здравоохранения, нуждающихся в капитальном и косметическом ремонте. Цветовая гамма 
интерьеров помещения полностью соответствует цветам брендбука проекта. 
Так, корпоративными цветами были выбраны глубокий зеленый, символизирующий 

лечебные травы Удмуртии, нежно голубой – минеральные воды Удмуртии и яркий теплый 
желтый – солнце Удмуртии. Этот выбор был не случайным, а основывался на 
эмоциональном и психофизиологическом воздействии цвета (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Схема цветовых решений покраски по сиcтеме Pantone 

 
Зелёный цвет обладает успокаивающим и концентрирующим действием, помогает 

рассеивать негативные эмоции, уравновешивает и приносит умиротворенность так 
необходимую при монотонной работе в маленьких кабинетах. При этом зеленый – весьма 
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удачный вариант для замкнутых и ограниченных пространств, так как он не создает 
ощущения давления и не дает сильного эмоционального влияния. 
Цвет неба и воды, так говорят о голубом цвете. Этот цвет символизирует воздушность, 

безмятежность, спокойствие, постоянство, нежность, легкость. Голубой цвет и все его 
оттенки создают атмосферу доверия и безопасности; они способствуют расслаблению. 
Как правило, желтый цвет несет в себе позитивное начало. Яркий и насыщенный, он 

буквально вдохновляет на поступки, стимулирует к движению и заряжает энергией [8]. 
Простота и логичность линий отражается в общей покраске стен, она помогают 

сориентироваться в помещении и выполняют функцию зонирования пространства. 
Стильные ярко - желтые диваны выглядят эффектно и используются в качестве основных 
акцентных пятен, с помощью которых интерьер приобретает более «живой» и 
жизнерадостный вид. Осветительные приборы, встроенные в потолок, выделяют 
функциональные зоны и места, тем самым подчиняясь общей образно - стилистической 
идее (рисунки 3 - 8). 

 

 
Рисунок 3 – Визуализация коридора 

 

 
Рисунок 4 – Визуализация коридора 2 
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Рисунок 5 – Визуализация коридора 3 

 

 
Рисунок 6 – Визуализация зоны ожидания 

 

 
Рисунок 7 – Визуализация зоны гардероба 
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Рисунок 8 – Визуализация зоны регистратуры 

 
Что касается кабинета, то здесь также поддерживается лаконичное и простое решение 

интерьера. Кабинет условно разделен на две функциональные зоны: 1 – входная зона, 2 – 
зона приема пациента. Данные зоны отделяет небольшая перегородка – ширма, которая 
выполняет также декоративную функцию и изображает форму медицинского креста 
(рисунки 9 - 11). 

 

 
Рисунок 9 – Визуализация кабинета врача 
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Рисунок 10 – Визуализация кабинета врача 2 

 

 
Рисунок 11 – Визуализация кабинета врача 3 

 
В данный момент проект находится на стадии реализации. Новая организация 

пространства медицинских учреждений поможет положительно влиять как на здоровье 
пациентов, так и на самочувствие персонала больницы. Также данная работа позволит 
существенно повысить имидж государственных поликлиник. 
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«ВЛАСТЕЛИН ЛЕСА» 
 
Аннотация 
Искусство художественного оформления охотничьего ружья уходит своими корнями в 

глубины веков. Декорирование наделяло этот предмет особой авторской 
индивидуальностью и денежной ценностью. Особенности формообразования различных 
деталей ружья, на которые имеется возможность наложения декоративных элементов, 
накладывает на гравера ряд ограничений как технического, так и художественно - 
экспозиционного плана. В статье показан один из примеров формирования авторской 
композиции декора ружья с тематикой «Властелин леса». 
Ключевые слова: 
охотничье ружье, декорирование, тематический художественный образ  
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В настоящее время охотничье ружье постепенно выходит из разряда утилитарных 
предметов быта человека, превращаясь в дорогостоящий объект, обозначающий статус 
хозяина. В этих условиях требования к его художественному оформлению возрастают как 
разрезе глубокой проработки художественно - эстетической концепции, так применения 
дорогостоящих отделочных материалов. Рассмотрим это на примере декора «Властелины 
леса» ружья МР–43, класса ружья «Де Люкс». 
Высокохудожественное оформление ружья выполнено на ружье с накладными досками, 

которые дополняют площадь сюжетных композиций. В ружье изменены внешние контуры 
ружья: шарнир, защелки, хвостовик. В качестве декоративной отделки металлических 
деталей ружья выбраны техники плоскостной всечки золота, серебра, сплавов драгоценных 
металлов, обронная и линейная гравировка, техника «булино». Контрастное соединение 
химически оксидирующего покрытия в комплексе с драгоценными металлами формируют 
акценты в сюжетных композициях. Благодаря частичному осветлению сюжетных 
композиций создается эффект фотографичности изображения в котором читается 
объемность, фактура и анатомия животных. 
В основе концепции сюжетной линии ружья взята охота на крупного зверя с лайками на 

Камчатке. На правой стороне ружья выполнена сюжетная композиция с медведем и 
лайками (см. рис. 1). На левой стороне представлена сцена охоты на лося с лайкой (см. рис. 
1). Личинку ружья венчает фигура самого охотника с собакой над которыми на шарнире 
ружья выполнены вензеля монограммы заказчика (см. рис. 1). Дополнением к сюжету 
служит ландшафтная композиция с домиком на фоне заката, выполненная на скобе ружья 
(см. рис. 1). Гравировку металлических поверхностей ружейной коробки, спусковой скобы, 
шарниры, защелки покрывает стилизованный растительный орнамент, выполнены в 
технике обронной гравировки с растушевкой. Легкая зернь, выполненная в технике насечки 
золота объединяет сюжетное и орнаментальное оформление в единый, гармоничный 
композиционный ансамбль (см. рис. 1). 
Плоскость неба в сюжетных композициях выполнена в технике плоскостной всечки 

сплавов драгоценных металлов. Ландшафтные композиции выполнены в технике 
плоскостной всечки серебра и обронной гравировки. Фигурки животных в сюжетных 
композициях выполнены в технике обронной гравироки и растушевкой в технике 
«булино». Покрытие оксидирование с последующим высветлением. 
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Рис. 1. Декоративное оформление охотничьего ружья «Властелины леса». Автор 

декора – А.В. Санников 
 

© А.В. Санников, 2020 
© С.Н. Зыков, 2020 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗЕЕ ИЖМАШ 
 
Аннотация 
В представленной работе освещается проблематика дизайна современной предметно - 

пространственной среды основанной на воплощении восприятия экспозиций через 
визуальные коммуникации. Авторы уделяют особое внимание важности выставочных 
элементов, как способы подачи своеобразных сообщений. Внедряя новые технологии, 
оснащение, мобильные экспозиции, интернет - коллекции и т.д. в выставочную 
деятельность, музей Ижмаш открывается для посетителей инновационным институтом 
социальной памяти и культуры. 
Ключевые слова 
Дизайн, предметно - пространственной среда, визуальные коммуникации 
 
Развитие культуры является важнейшим фактором обеспечения достойного качества 

жизни населения, однако в 21 век - век техники и мега городов - очевиден кризис 
духовности. На его восполнение и приходят на помощь организации выставок, экскурсий и 
так далее, одним словом так называемый «культурный туризм». 
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В наше время общество понимает, что будущее страны, а также новых поколений 
зависит от культурного наследия, которое необходимо сохранить. Именно для этого и были 
созданы музеи, так называемые институты социальной памяти и культуры. В настоящее 
время музей является культурно - досуговым учреждением, признанным служить обществу 
и способствовать его развитию. Деятельность музеев регулируется и контролируется 
законодательно. 
Век технологий так же повлиял на организационную деятельность музея. Существуют 

достаточно много современных визуальных коммуникаций, которые позволяю с интересом 
для современной молодежи познать для себя новое. Так же данные технологии позволяют 
более успешно осуществить саму деятельность музеев, сохранив традиционные формы. 
Сама информационная культура и ее составляющие XXI века стремительно развивается, 

определяя свои основные особенности современной коммуникации, в числе которых 
важную роль играет визуальный контент. Согласно мнению исследователей, мозг человека 
обрабатывает визуальную информацию значительно быстрее текстовой, вследствие чего 
графический дизайн является основным средством разработки объектов визуальной 
коммуникации. 
Восприятие экспозиции в значительной степени зависит от индивидуальных 

особенностей посетителя, поскольку идеи и образы, выраженные предметами, всегда 
воспринимаются сквозь призму внутреннего мира личности. Поэтому акт музейной 
коммуникации может быть не только успешным, но и прерванным, в случае если 
культурные установки обоих субъектов коммуникации различны, и те ценностные 
значения, которыми наделил вещи один из субъектов, вторым «не прочитываются». Для 
устранения коммуникационных нарушений и в целях выработки «общего взгляда на 
вещи», необходим диалог между субъектами коммуникации, который может включать 
элементы вербального комментирования смысла собрания предметов. Необходимы также 
социальные и психологические исследования в рамках «музей и посетитель», которые 
позволяют музеям устанавливать «обратную связь» со своей аудиторией [1]. 
Главный вопрос в современной музейной коммуникации состоит в том, как же 

обеспечить и создать приемлемый доступ посетителей музеев к выставочным объектам. 
Таким образом можно сказать, что музейная коммуникация - способы подачи 
своеобразных сообщений. 
На этот вопрос можно найти решение, применяя новые технологии, оснащение, 

мобильные экспозиции, интернет - коллекции и т.д., но осуществлять вмешательство 
следует осторожно, учитывая сформировавшиеся веками традиции и общественное 
восприятие данного культурного института. 
Данное решение было принято внедрить в проект музея Ижмаш в городе Ижевск, здание 

которого было построено еще в 1795 году. Сам музей напрямую связан с заводом Ижмаш 
[4] - многоотраслевой производственный организм с разнообразным характером 
выпускаемой продукции. Несмотря на то, что здание музея с тех времен использовалось в 
разных назначениях, оно смогло сохранить свое культурное наследие. Музей Ижмаш 
хранит в себе историю создания оружия аж с 1808 годов по настоящее время. Здесь можно 
увидеть коллекции огнестрельного, спортивного и холодного оружия, оружия времен 
Великой Отечественной войны, зал, посвященный выдающемуся оружейнику М. Т. 
Калашникову. С недавних времен в музее Ижмаш образовалась новая коллекция - 
коллекция мотоциклетного производства, которое содержит в себе около 20 мотоциклов. 
Главной задачей в концепции музея Ижмаш было введение современных визуальных 

коммуникаций, не нарушая историческое наследие архитектурной постройки здания. Сам 
по себе музейный комплекс должен представлять собой не просто ряды выставочных 
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экспонатов, которые удовлетворяют культурные потребности посетителей, но и в первую 
очередь иметь гармоническое сочетание с помощью художественных эффектов с 
различным характером, взаимосвязанных в общую композицию комплекса. Одним из 
художественных эффектов было решено использовать - интерактивные витрины - 
видеоэкраны, которые взаимодействуют с человеком [3]. Для зала, посвященный Великой 
отечественной войны, было решено выделить место для интерактивной экспозиции [2]. Она 
позволит посетителям узнать саму историю создания оружия, погрузиться в мир того 
времени, даже возможность виртуально одеться в «электронную» одежду того времени. 
Газетные и журнальные вырезки с информацией о экспонатах, которые по своей фактуре не 
долговечны, было решено заменить на медиа книгу [5], в которой и размещены их сканы. 
Не стоит исключать того, что с ведением этих современных технологий, будут изменены 

и выставочные витрины, обновлены отделочные материалы и добавиться дополнительное 
освещение. 

 
Список использованной литературы: 

1) Субботина О. В. Художественное проектирование музейной экспозиции в аспекте 
музейной педагогики // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2009, Культурология. 
Искусствознание, №2; 
2) https: // www.expocentr.ru / ru / articles - exhibitions / interaktivnaya - vystavka /  

(Выставочная компания Москвы); 
3) http: // 3dday.ru / services / interaktivnye - vitriny /  (Интерактивные витрины - Дизайн 

Досье); 
4) http: // www.izh.ru / i / info / 17144.html (Информационно - аналитическое управление 

Администрации города Ижевска); 
5) http: // www.av - gorod.ru / brands / 15.html (Электронный каталог компании «Аскрин») 

© Э. Ю. Числова, Е.В. Жиганова, 2020 
 
 
 

УДК 745 
Д.С. Широких 

магистрант Института искусств и дизайна 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Г. Ижевск, Российская Федерация 
С.Н. Зыков 

к.т.н., доцент, профессор Института искусств и дизайна 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Г. Ижевск, Российская Федерация 
 

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА  
В КОНТЕКСТЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ HI - TECH 

 
Аннотация 
В данной статье делается попытка рассмотреть современный костюм, как объект 

современного материального мира, дизайн которого в значительной мере зависит от 
прогресса развития компьютерных технологий, изменяющих не только образ жизни 
человека, но и его ментальное отношение к себе. Необходимость длительное время 
находится в виртуальном пространстве, черпая оттуда информационный контент для 
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работы, отдыха и других сфер жизни, обуславливает появление специфических модных 
тенденций, которые связанны с активным внедрением Hi - Tech - технологий и 
гармонизации их с общими вариативными эстетическими характеристиками костюма.  
Ключевые слова: 
дизайн современного костюма, модные тенденции, Hi - Tech - технологии, мода 
 
Мода как социокультурный фактор в настоящее время оказывает воздействие на все 

стороны жизни современного человека: образ жизни, искусство, окружающий предметный 
мир и прочее. Мода отражает существующую действительность и дает возможность 
понять, как ценностные ориентиры, так и уровень технологического развития общества. 
Она, давая возможность демонстрировать социальное равенствo и уникальность, зачастую 
напротив – олицетворяет социальное неравенство и подавляет индивидуальность. 
Современный костюм отражает статус, возраст, сферу деятельности человека и прочее. 

Сам по себе костюм – это не «мода». Модной его делают композиционная гармония и 
характеристики его составных частей (цветовая гамма, стиль, форма, фактура, подача). Сам 
человек и коммерчески ориентированный социум наделяет тот или иной компонент 
костюма модными значениями.  
История костюма, в особенности женского костюма, – одна из важнейших частей 

истории материальной культуры человека. Костюм и его составные элементы 
характеризует общество на каждом этапе его развития, отражая традиции и уровень 
развития технологий. По сравнению с другими видами искусств, создания костюма 
обладает одним важнейшим качеством – возможностью оперативно реагировать на 
важнейшие культурные события в жизни народа, отражая смену эстетических и 
идеологических течений в духовной сфере на базе существующих на этот момент 
технологий [1]. 
На протяжении тысячелетий искусство проектирования собственно одежды из тканей, а 

также дополняющих ее украшений и аксессуаров развивалось комплексно. Характер 
одежды предполагал определенную форму и состав украшений, которые, в свою очередь, 
органично входя в композицию костюма, формировали визуальный образ женщины и 
отражали ее внутреннюю ментальную сущность. Примером тому могут служить 
национальные финно - угорские женские одежды.  
В настоящее время современные технологии и компьютеризация активно проникают 

практически во все сферы деятельности человека. Сами вещи и дизайн стал гораздо 
«умнее». Украшения обрели новые формы и возможности. Теперь они не только стильно 
выглядят, но и следят за нашим здоровьем, управляют платежами, дублируют функции 
смартфона и измеряют уровень настроения. Кольца, серьги и стильные браслеты из 
обычных ювелирных изделий трансформировались в высокотехнологичные гаджеты. 
Футурологи говорят о скором наступлении высокотехнологичного будущего. 
В условиях стремительного развития Hi - Tech - технологий, они естественно оказывают 

существенное внимания на эволюцию модных тенденций в одежде. Неудивительно, что 
уже сегодня мы стремимся покупать не просто одежду или украшения, а 
многофункциональные вещи, которые облегчают бизнес - активность, организуют и 
систематизируют занятия спортом и другие виды активной деятельности и отдыха. 
Появление высокотехнологичных модных украшений – это ответ производителей на новые 
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потребности общества. Все возрастающая миниатюризация электроники предоставляет 
широкие возможности совмещения практически любой эстетической составляющей с 
информационно - аналитическим компонентом. Так появились «умные» украшения. 
В сложившихся реалиях можно обозначить одну из важнейших задач современных 

художников - модельеров, особенно в проектировании молодежной одежды – активное 
внедрение инновационных технологий, как коммерчески привлекательный компонент. 
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация  
Города создают давление на окружающую среду, являются витриной неравенства и 

концентрации бедности. Но, именно городской агломерационный эффект с его плотностью 
жизни и обеспечивает высокую эффективность использования ресурсов, создает 
возможности для улучшения качества жизни граждан. Проблемы городского развития, 
очевидно, не в самом существовании города, а в том с какой скоростью они развиваются.  
В современном мире актуальна борьба за таланты, за людей, за их идеи и деньги как цель 

— повышение привлекательности к крупным городам. Город считается привлекательными 
для людей, если жителям здесь комфортно. Для комфорта, нужны ресурсы. Рост населения 
городов и рост благосостояния повышает требования к качеству жизни, увеличивая спрос 
на ресурсы. Ограниченный характер используемых городом ресурсов означает, что с 
ростом спроса их доступность будет снижаться. Развитие городов, их градостроительная 
политика — это поиск компромиссов, баланса между обеспечением комфортного 
проживания его жителей и разумным потреблением ограниченных по своему характеру 
ресурсов. Решая вопросы поиска баланса, города по всему миру находятся в разных точках 
старта и в зависимости от этого выбирают разные пути, соответствующие их текущим и 
будущим интересам.  
Здоровье, благосостояние и устойчивое развитие, люди и окружающая их среда — это те 

проекции, вокруг которых строится современное градостроительство. Качество и комфорт 
проживания и устойчивое, экономное, бережное отношение к среде нередко 
противопоставляются.  

 В данной статье рассказывается о трендах, оказывающих влияние на градостроительное 
развитие, о приоритетах уровня градостроительного развития, о влиянии глобализации на 
развитие городов, о использовании городами неосвоенных территорий и последствиях этих 
использований. 
Ключевые слова 
Город, Глобализация, Техногенная нагрузка на окружающую среду, Урбанизация, 

Технологический прогресс. 
Актуальность темы определяется тем, что именно благоустройство относится к одной 

из главных составляющей городской среды, которая обеспечивает комфорт, 
функциональную и эстетическую привлекательность, качество и уровень жизни горожан. 
Учитывая важную роль благоустройства и активную деятельность в этой сфере, 
комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского 
хозяйства. 
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Благоустройство городов неразрывно связано с градостроительством и является одной из 
важнейших его составных частей. Уровень развития благоустройства оказывает 
значительное влияние на условия труда и отдыха населения. 

 
Текст статьи 
Развитие городов происходит в контексте общемировых трендов.  
Четыре ключевых тренда оказывают влияние на градостроительное развитие:  
1. Глобализация, усиление экономических связей и мобильности населения  
2. Урбанизация и демографические изменения 
3. Технологический прогресс и структурные изменения в экономике 
4. Техногенная нагрузка на окружающую среду и возрастающий дефицит природных 

ресурсов. 
Приоритеты уровня градостроительного развития лежат в следующих областях:  
 Обеспечение доступности жилья  
 Надежная мобильность на основе общественного транспорта  
 Экономический рост 
 Интенсивное землепользование  
 Устойчивое развитие и сохранение окружающей среды 
 Комфортность проживания в городе  
 Финансовую доступность и близость объектов инфраструктуры и услуг  
 Экологичность города  
 Интенсивность использования природных ресурсов и создаваемой нагрузки на 

окружающую среду 
Если увеличение площади застройки города не ведет к снижению плотности населения и 

экономической деятельности, то предполагается, что город развивается рационально. То 
есть, если при застройке новых территорий используется не больше земельных ресурсов (в 
расчете на единицу экономики или жителя), чем зафиксировано в среднем по городу в 
базовом году, то такая застройка на новых территориях рассматривается как рациональная. 
Четыре основные модели, сформированные из различных подходов к застройке 

территории жилой и нежилой недвижимостью:  
1. Центральная (строительство в центральной зоне города).  
2. Полицентрическая (несколько центров строительства по всему городу).  
3. Периферийная (строительство ведется на полупериферии и окраинах). 
4. Центр - периферийная (строительство жилья и нежилой недвижимости сильно 

рассредоточено). 
Современные строительные технологии позволяют решать задачи, которые ранее были 

невозможными. Больше всего примеров реализованных высокотехнологичных проектов и 
решений зафиксировано в азиатских городах. Масштабное строительство в условиях 
нехватки городских земель вынуждает их применять высокотехнологичные решения. 
Практически каждый город акцентируют внимание на развитии жилищной сферы. И 

хотя эти акценты могут быть различными, задачи развития жилья в многофункциональных 
зонах, а также повышения его доступности (достаточности, близости к услугам и 
финансовой доступности) являются общим стратегическим трендом. Вопрос развития 
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транспорта также актуален для всех городов. В этой сфере на первый план выходят задачи 
по развитию общественного транспорта. Экономическая проекция рассматривается во всех 
городах без исключения. Основное внимание уделяется поддержке приоритетных 
направлений экономики, в том числе путем создания необходимой для ведения 
коммерческой деятельности инфраструктуры, выделения особых зон развития и 
регулирования землепользования. Все города сосредоточены на аспектах устойчивого 
развития. В первую очередь это касается вопросов повышения ресурсной эффективности и 
зеленых зон в городах. На сегодняшний день, в большинстве городов отмечается важность 
развития межмуниципального и межрегионального взаимодействия, реализации 
совместных проектов по развитию агломераций.  
Значительное влияние на развитие крупнейших мегаполисов и их градостроительную 

политику оказывают глобальные социально - экономические, экологические и 
технологические тренды. Их эффект заключается в замещении одних видов деятельности 
другими и фундаментальном изменении устоев и образа жизни современных жителей. В 
контексте глобализации результатом этого является рост или снижение спроса на 
определенные виды территорий, объекты недвижимости и инфраструктуры. При этом 
глобальные тренды, и прежде всего технологическое развитие, также приводят к 
изменению свойств и облика объектов, что способствует формированию нового опыта у 
конечных потребителей и оказывает влияние на развитие их предпочтений.  

 
Таблица 1 - Глобальные тренды и их влияние 

 на градостроительную политику. 
ТРЕНДЫ ВЛИЯНИЕ НА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ 

Урбанизация и демографическое развитие 
1. Увеличение численности городского 
населения 

 - Развитие жилья и инфраструктуры 

2. Несоответствие темпов развития 
инфраструктуры меняющимся 
условиям 

 - Реализация инфраструктурных 
проектов с учетом стратегии развития 
города 
 - Переосмысление сроков и качества 
проектирования 

3. Старение населения  - Развитие мед. учреждений и домов 
престарелых 
 - Адаптация городской 
инфраструктуры под экономически 
активных пенсионеров 

4. Большая численность молодежи  - Развитие рынка арендного жилья и 
жилья для студентов 
 - Создание качественной городской 
среды 

5. Рост доходов населения  - Строительство жилья повышенного 
комфорта 
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 - Риск снижения привлекательности 
спальных районов 

6. Рост экономического неравенства  - Развитие рынка социальной аренды и 
жилья экономкласса 

 Глобализация 
1. Усиление деловых и финансовых 
связей между городами 

 - Востребованность офисной 
недвижимости в центральных деловых 
районах глобальных городов 
 - Развитие логистических и 
дистрибьютерских центров 

2. Рост мобильности населения, 
конкуренция за таланты 

 - Развитие рынка арендного жилья 
повышенной комфортности 
 - Создание качественной городской 
среды 

3. Угроза геополитической 
безопасности 

 - Разработка и внедрение новых 
стандартов безопасности зданий и 
сооружений, включая информационные 
системы 

Технологический прогресс и развитие экономики знаний 
1. Развитие новых технологий  - Развитие умной городской 

инфраструктуры и жилых домов 
2. Появление новых строительных 
материалов 

 - Риск удорожание строительных 
объектов 
 - Сокращения эксплуатационных 
расходов 
 - Развитие системы переработки 
отходов 

3. Изменение моделей хранения и 
обработки данных 

 - Развитие центров, помещений для 
серверов 
 - Рост полезной площади офисов 

4. Изменения в структуре и форме 
занятости 

 - Снижение спроса на офисную 
недвижимость среднего класса 
 - Развитие коворкинговых пространств 
 - Развитие многофункциональных 
зданий 

5. Развитие электронных услуг онлайн - 
торговли 

 - Снижение спроса на аренду торговых 
площадей 
 - Возрастающая роль торговых улиц 
 - Развитие логистических и 
дистрибьютерских центров 

Техногенная нагрузка на окружающую среду и возрастающий дефицит 
природных ресурсов 

1. Изменение климатических условий, 
загрязнение среды, риск природных 
катаклизмов 

 - Пересмотр стандартов строительства, 
внедрение «зелёных» стандартов 
 - Рост площадей озелененных 
территорий 
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 - Потенциальное удорожание 
стоимости строительства 

2. Высокие потери при 
транспортировке ресурсов 

 - Применение умных технологий при 
строительстве сетей ресурсоснабжения 

3. Сокращение площади территорий 
для развития 

 - Повышение плотности и 
интенсивности использования 
территории 

 
В развитых и развивающихся экономиках данная тенденция проявляется по - разному. 

Быстро развивающиеся города в условиях недостаточной инфраструктурной 
обеспеченности зачастую реализуют масштабные проекты в рекордно короткие сроки. 
Однако подобные темпы обычно не учитывают особенности развития территории, 
сопряженные с необходимостью масштабных изъятий или перевода земель в другие 
категории, и как правило, не подлежат адекватной оценке перспективы использования этих 
объектов в будущем. В результате города могут столкнуться с необходимостью содержать 
масштабные, но невостребованные объекты, строительство которых было сопряжено со 
значительными инвестициями.  
В городах с развитой инфраструктурой из - за длительности согласований возрастают 

риски ввода в эксплуатацию объектов, которые уже морально устарели до начала их 
активного использования. Кроме того, пересмотр проекта на этапе детальной проработки 
или в процессе строительства приводит к значительному удорожанию. В условиях, когда 
динамично развивающиеся города сталкиваются с необходимостью нового строительства, 
а в развитых городах стоит задача масштабного обновления и модернизации 
существующей инфраструктуры, необходимостью найти разумный баланс между глубиной 
проработки проекта и сроком на его подготовку. В данном контексте возрастает 
актуальность применения технологий, позволяющих оценить целесообразность реализации 
проекта с учетом расходов на протяжении всего жизненного цикла объекта. 
В крупнейших мегаполисах концентрация состоятельных граждан больше. Разнообразие 

возможностей развития и карьерного роста делает эти города привлекательными для 
наиболее талантливых и амбиционных. В поисках трудоустройства в мировые столицы 
также устремляются потоки неквалифицированных работников. Рост уровня 
экономического неравенства снижает доступность жилья, базовых услуг и сервисов для 
людей с низким уровнем дохода, значительно ограничивая возможности их развития и 
подъема по социальной лестнице. Обеспечение достойными условиями проживания людей 
с низким уровнем доходов является основой развития эгалитарного общества. Именно 
поэтому развитие доступного жилья является одной из ключевых повесток развитых 
городов, актуальность которой возрастает в условиях экономической нестабильности. При 
этом, спрос на жилье для лиц с низким уровнем дохода в развивающихся городах может 
быть еще выше. 
Экономическое развитие городов сопровождается повышением среднего уровня доходов 

населения. При этом жители с низким уровнем доходов прогрессируют быстрее, формируя 
прослойку среднего класса. Формирование и развитие среднего класса оказывает 
первичное влияние на развитие жилой недвижимости, в совокупности с другими 
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факторами – на развитие коммерческой недвижимости. С ростом уровня доходов меняются 
потребительские предпочтения при выборе жилой недвижимости:  
 Возрастает спрос на квартиры большей площади, загородную недвижимость, 

особое внимание уделяется району  
 Возрастает спрос на квартиры большей площади, загородную недвижимость, 

особое внимание уделяется району, наличию объектов социальной инфраструктуры и 
досуга, качественной среде.  
На этом фоне возрастает риск морального устаревания плохо благоустроенных 

городских районов с массовой типовой застройкой. 
Хотя на стоимость недвижимости значительное влияние оказывают локальные факторы: 

качество объектов, престижность района, местоположение по отношению к объектам 
транспортной инфраструктуры, востребованность местным населением и бизнесом, 
усиление роли транснациональных компаний способствует формированию спроса на 
объекты недвижимости в конкретном городе далеко за его пределами. С точки зрения 
рынков недвижимости потенциальным результатом глобализации является снижение 
макрорегиональных различий в ставках аренды на наиболее престижную коммерческую 
недвижимость. Это значительно расширяет возможности выбора оптимального 
расположения головных офисов для международных компаний. С другой стороны, 
глобальная конкуренция между мегаполисами приводит к повышению спроса и ставок 
аренды на недвижимость. При этом речь идет не только об офисной, но и о торговой и 
складской недвижимости. Положительной стороной глобализации является высокий 
потенциал развития традиционных сегментов коммерческой недвижимости в крупнейших 
деловых центрах.  
При выборе места работы большое значение для квалифицированных специалистов 

играют не только перспективы карьерного роста, но и качество жизни в городе. 
Комфортное жилье, безопасная и дружелюбная городская среда, близость и разнообразие 
услуг и сервисов являются важными аспектами повышения конкурентоспособности города 
в борьбе за таланты. Именно поэтому благоустройство становится важным направлением 
деятельности городских властей. При этом пример США и Европы иллюстрирует интерес 
некоммерческих организаций и местных сообществ, готовых принимать активное участие в 
озеленении и создании общественных пространств по собственной инициативе или при 
содействии города. С точки зрения развития недвижимости особую роль играет развитие 
рынка качественного арендного жилья. По мере того, как арендаторы все чаще 
заинтересованы в краткосрочных и более гибких условиях, должны меняться подходы к 
управлению арендной недвижимостью, рассматриваться перспективы развития 
дополнительных услуг и сервисов для проживающих. 
По мере роста благосостояния населения планеты возрастает техногенная нагрузка на 

окружающую среду. Уровень концентрации углекислого газа в воздухе достигает 
рекордного значения, в основном выбросы парниковых газов в атмосферу происходят в 
городах. При этом на глобальном уровне изменение климата представляет 
непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. Повышенные концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве городов оказывают негативное влияние на 
окружающую среду и здоровье людей. В результате роста городов расширяются границы 
застроенной территории, обычно за счет освоения земель сельскохозяйственного 
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назначения и вырубки лесов. Строительство является основным потребителем 
минеральных природных ресурсов. При этом отходы строительства также составляют до 
половины всех твердых отходов. На здания приходится около 20–40 % суммарного объема 
энергопотребления. Делая вывод, обеспечение глобального устойчивого развития во 
многом зависит от способности городов ответить на вызовы возрастающей техногенной 
нагрузки. Уже сегодня в городах в центре своего развития ставят вопросы по снижению 
негативного влияния на природную среду, инвестируя в озеленение и развитие 
природоохранных комплексов, повышение качества воды, развитие альтернативной 
энергетики и снижение энергопотребления. Внедрение «зеленых» стандартов 
строительства должно стать одним из основных аспектов градостроительной политики 
городов.  
Нерациональное использование городами неосвоенных территорий имеет ряд 

негативных экологических, социальных и экономических последствий. Идеология 
компактного города с высокой эффективностью использования территорией становится 
основой градостроительной политики современных мегаполисов. Повышение плотности 
застройки городской среды должно пойти по пути формирования многофункциональной и 
разнообразной застройки, интегрированной с развитой системой общественного 
транспорта и обеспеченной рекреационными и общественными пространствами. Именно 
такой тип градостроительного развития будет способствовать снижению транспортных 
издержек, повышению коммуникации между людьми и формированию доверия в 
обществе.  
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ результатов исследования творческих способностей у 

подростков с ОВЗ, было выявлено, что развитие творческих способностей подростков с 
ДЦП по сравнению с нормально развивающимися сверстниками происходит в более 
медленном темпе и характеризуется отставание в показателях творческих способностей. 

Ключевые слова 
Подростки, ограниченные возможности здоровья, творческие способности 
 
Весь ход анализа литературы по данной проблеме, подтверждает, что подростковый 

возраст является благоприятным периодом для развития творческих способностей. Именно 
в этом возрасте творческие способности могут закрепиться в структуре личности как 
устойчивая характеристика, сознательно реализуемая в процессе творчества[1, с.22]. 
Однако в научной литературе мало внимания уделяется изучению творческих 

способностей подростков с ОВЗ, с целью изучения особенностей психического развития 
этого контингента: статистических, адаптивных или негативных критериев оценки детей с 
двигательным заболеванием [2, с. 171]. 
Творческая деятельность лиц с нарушениями в психофизическом развитии является 

мощным фактором развития личности, так как в процессе творчества является реализация 
высших духовных потребностей личности, укрепляет её мотивацию к творчеству; 
развивайте навыки; Происходит при обработке и понимании их собственного уникального 
личного опыта, генерируются новые ценности и значения; Повышение способности 
индивидуума адаптироваться и конструктивно адаптироваться к людям и миру [4, с. 118].  
Считается, что творческая деятельность инвалидов в психофизическом развитии 

является мощным фактором развития личности, поскольку в процессе творчества 
реализуются высшие духовные потребности личности, развиваются способности, 
обрабатывается и реализуется опыт и т. д. [3, с. 16].  
Эмпирические исследования проводились с использованием следующих методик: тест 

Э. П. Торренса, творческий опросник Д. Джонсона. Е.П. Результаты показывают, что 
развитие творческих способностей в подростковом возрасте осуществляется, они способны 
к творческой деятельности. Однако подростки с церебральным параличом отстают по 
таким параметрам, как гибкость (разнообразие ответов), изменчивость и оригинальность 
решений, что может свидетельствовать об отсутствии подвижности, инерции процесса 
творческой деятельности. По методу творчества подростки обеих групп показали низкий 
уровень креативности. Средние значения для выборки подростков с ДСП - 16,6 балла, для 
выборки подростков с нормативным развитием несколько выше и составляет - 18 баллов. 
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Оба эти количества в уровне распределения по методологии относятся к уровню низкого 
проявления творчества. 
Согласно методологии творчества Джонсона, средние значения для выборки подростков 

с церебральным параличом - 16,6 балла, для выборки подростков с нормативным развитием 
несколько выше и составляет - 18 баллов. Оба эти количества в уровне распределения по 
методологии относятся к уровню низкого проявления творчества. Качественный анализ 
результатов исследования показал, что в подростковом возрасте наблюдается развитие 
творческих способностей и его характеристик: гибкость, оригинальность мышления. Все 
эти результаты подтверждаются расчетами и эмпирическими значениями критерия t - 
Стьюдента. При анализе расчетов критические значения учитывались на уровне 
значимости 5 % (2,02) и 1 % (2,70). Различия по всем параметрам, кроме развития, 
выявлены на 5 % уровне значимости. 

 

 
Рис.1.Средние значения по показателям креативности Джонсона 

у испытуемых обеих групп 
 

Различия в развитии подтверждаются на уровне значимости 1 % . В соответствии со 
средними значениями, подростков с нарушениями опорно - двигательного показали более 
низкие результаты, чем нормативные подростков. То есть подростки с церебральным 
параличом имеют отставание в показателях творческих способностей. У таких подростков 
низкий уровень психических функций, таких как восприятие, произвольное внимание, 
память, вербально - логическое мышление. 
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Аннотация 
Актуальность исследования состоит в целесообразности развития в муниципалитетах 

структур гражданского общества. Цель: изучить специфику функционирования уличных 
комитетов как структур становления гражданского общества на территории 
муниципального образования. Использованный метод: анкетный опрос. Результат: 
рекомендуется актуализировать правовую основу деятельности уличных комитетов; 
обновить их составы; вести просветительскую работу о деятельности уличных комитетов. 
Ключевые слова:  
уличные комитеты, гражданское общество. 
 
Современный этап общественного развития характеризуется становлением структур 

гражданского общества, среди которых существуют уличные комитеты. В некоторых 
регионах они входят в структуру общественного самоуправления. 
Согласно российскому законодательству, «под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения, внутригородской территории города федерального значения, 
муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также в 
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 
территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения» [4]. В Белгородской области 
уличные комитеты входят в систему общественного самоуправления населения и являются 
первичным его звеном на улицах с домовладениями, оформленными на праве частной 
собственности. 

 На территории Ракитянского района Белгородской области были созданы 
функционируют 129 уличных комитетов с охватом населения 15288 человек. Но со 
временем активность их деятельности снизилась, в связи с чем, в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного самоуправления в Ракитянском районе» [5] стартовал проект 
«Развитие системы уличных комитетов на территории Ракитянского района», 
реализующийся на территории муниципалитета.  
Данный проект позволил провести мониторинг действующих уличных комитетов и 

проанализировать работу каждого из них. Функционирование новых уличных комитетов и 
избрание их активных председателей позволяет эффективно решать местные вопросы, 
направленные на благоустройство каждой улицы, каждого населенного пункта, а также на 
развитие гражданских инициатив и расширение возможностей жителей для 
самостоятельного решения вопросов местного значения. 
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Исследователи выделяют основные проблемы, препятствующие развитию 
взаимодействия государственных, бизнес и общественных структур на местном уровне: 
«субъективность понимания своих ролей и обязанностей в рамках трехсторонних 
отношений; наличие законодательных барьеров, препятствующих более активному 
участию коммерческих структур в реализации проектов, направленных на социальную 
защиту населения; неэфективная информационная политика» [2, с. 41]. Применимость идей 
стратегического планирования к развитию локальных территорий во многом зависит от 
отношения граждан к собственной жизни, друг к другу и к органам власти. «Формирование 
взаимодействия государственных структур, некоммерческих организаций и бизнес - 
структур» на основе сотрудничества нацелено на создание интегрированной модели 
социальной защиты населения в регионе (государство  НКО  бизнес) и включает в себя 
комплексные меры по социальной защите населения» [3, с. 16]. В целом развитие соседских 
сообществ является взаимовыгодным и для граждан, и для официальной власти.  
Специалистами администрации Ракитянского района во всех его поселениях был 

проведен социологический опрос на предмет выявления отношения жителей района к 
участию в местном самоуправлении. Были опрошены 124 жителя различных населенных 
пунктов.  
В результате было установлено, что более 56 % опрошенных знают о существовании 

территориального общественного самоуправления, треть из них (34 % ) знает о 
существовании уличных комитетов на своей улице и являются их членами. Но при этом 
более 62 % из числа опрошенных не принимают участие в работе структур 
территориального общественного самоуправления. Большинство опрошенных (83 % ) 
считают, что за порядком на улице должны следить сами жители, а 50 % полагают, что 
жители должны это делать совместно представители местной администрации. На вопрос 
смогли ли бы они стать организаторами субботника по благоустройству своей улицы и 
села, свыше 42 % респондентов ответили утвердительно, что говорит о неравнодушии 
жителей к местным проблемам.  
Однако у некоторых руководителей уличных комитетов наблюдается некоторая 

ригидность, которая «проявляется в отсутствии или недостаточности опыта у учредителей, 
руководителей, сотрудников и участников социально ориентированных некоммерческих 
организаций динамично реагировать на изменения социальной реальности и на 
потребности отдельных граждан, а также микро - и макро - социальных групп» [1, с. 193]. 
Негативным моментом опроса явилось то, что председателей территориальных 
общественных самоуправлений и старост не знают 56 % и 75 % соответственно. На вопрос 
о том, дружные ли соседи, большинство (80 % ) ответили положительно.  
Проведенное исследование показало, что, хотя для развития территориального 

общественного самоуправления сделано немало, но впереди предстоит решить следующие 
задачи: актуализировать правовую основу деятельности уличных комитетов на территории 
Ракитянского района; обновить составы Советов общественности, включив представителей 
разных социальных групп, имеющихся на территории каждого поселения; вовлекать в 
работу уличных комитетов молодежь, предпринимателей, духовенство, давая им 
возможность реализовать свой потенциал; вести разъяснительную работу о деятельности 
уличных комитетов. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОГО ТРУДА 

 
Аннотация: Цель статьи заключается в показе места и роли воинского труда в системе 

государственного управления. Содержательно рассматриваются элементы воинского труда 
и его особенности. Теоретико - практическое значение работы состоит в том, что данная 
информация углубляет знания курсантов об их будущей деятельности – защитника 
Отечества. 
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труда, средства воинского труда, субъекты воинского труда, элементы воинского труда, 
цели воинского труда. 

 
Командир подразделения, организуя выполнение задач в мирное время, должен 

учитывать особенности воинского труда. По оценке С.А. Вершилова, воинская служба, 
являясь инструментом государственной политики, относится к сложному и 
противоречивому виду человеческой деятельности, результат которой касается таких 
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проблем современности, как вооружённый конфликт, политическая, военная, социальная и 
экономическая безопасность [2, с. 72]. В этой связи обнаружение элементов воинской труда 
и особенностей его реализации имеет непреходящее значение. 
Воинский труд – это способ существования человека и общества, проявляющийся в 

целенаправленном отражении и преобразовании внешнего пространства в целях 
воспроизводства вооруженной защиты государства. 
Воинский труд характеризуется рядом взаимосвязанных элементов. 
Предмет воинского труда. В условиях воинской деятельности труд имеет 

амбивалентный характер. Во - первых, в мирное время предметом воинского труда 
выступает боевая готовность, определяемая как «...способность войск в любых условиях 
обстановки начать военные действия в установленные сроки и успешно выполнить 
поставленные задачи». Результаты боевой готовности аккумулируют разностороннюю 
деятельность командиров, штабов, всего личного состава части, отражающую их 
способность выполнять основную социально - политическую функцию – надежно 
защитить Отечество от реальных и потенциальных противников. Во - вторых, в военное 
время предметом воинского труда выступает личный состав, боевая техника, оружие 
противоборствующей стороны, развязавшего вооружённый конфликт против государства. 
Средства воинского труда как элемент воинского труда составляют многообразие 

своего вооружения, военной и специальной техники. Специфика данного элемента 
заключается в монофункциональном плане их использования, ограниченном областью 
вооруженной борьбы. Они (средства) подразделяются на следующие группы: 
наступательные и оборонительные. 
Субъекты воинского труда представлены различными категориями военнослужащих: 

офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами. Обобщённый субъект воинского 
труда – это Вооруженные силы государства. 
Цели воинского труда. Данный элемент также имеет амбивалентный характер. 

Движущая сила целеполагания, связанная с осуществлением определённого вида воинского 
труда, предстаёт конкретным военнослужащим. Государство выступает субъектом 
конечной цели воинского труда, которая включает в себя его надежную защиту всеми 
законными средствами. 
Следовательно, представленная совокупность элементов воинского труда, 

взаимосвязанных между собой и внешней средой, составляют его содержание. 
Особенности воинского труда. 
Первая особенность воинского труда отражает специфические формы 

профессиональной деятельности военнослужащего: 
– вооружённое противоборство; 
– обучение личного состава военному делу в мирное и военное время; 
– военно - патриотическое воспитание гражданской и военной молодежи; 
– сбережение существующих государственной власти, конституционного строя силой и 

авторитетом оружия; 
– организация процесса жизнедеятельности воинского подразделения; 
– разработка и производство передового вооружения и техники. 
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Важно подчеркнуть, что каждая из изложенных специфических форм характеризует 
собой отдельно взятый вид деятельности, который имеет свои цель, объект, предмет, 
субъектов, способы и средства достижения результата. 
Вторая особенность воинского труда предполагает наличие общих целей и задач, 

предмета, объекта, субъектов управления, способов взаимодействия, средств применения, 
форм организации и процесса создания результата. В своей совокупности они связывают в 
целое всю профессиональную деятельность военнослужащих. Цели, реализуемые ими в 
той или иной сфере специфического приложения своих усилий, выступают частным 
отражением одной из общих целей – защиты государства. Достижение профессиональных 
целей и задач реализуется одним субъектом посредством ряда требований к воинской 
деятельности, а её регламентация характеризуется едиными для всех нормами и правилами 
этического порядка. 
Третья особенность воинского труда. Вооружённая борьба с реальным или 

потенциальным врагом традиционно учитывается приоритетной целью деятельности 
Вооружённых сил государства. Однако абстрактный характер формулировки цели 
допускает сделать акцент на том или другом её аспекте (внешнем / внутреннем), исходя из 
конкретной исторической обстановки и, в частности, от политического устройства, 
характера властных отношений и культурных устоев нации. Это помогает 
дистанцироваться от чуждых ценностей, затрудняющих идентификацию воинской 
деятельности с поколенной памятью предков. 
Четвёртая особенность воинского труда отражает нужду совпадения его цели и задач с 

личностными позициями субъекта управления и объекта воздействия. Продуктивность 
воинского труда зависит от того, насколько соответствует его цель жизненным интересам и 
потребностям военнослужащих. Военная профессия требует своего оправдания значением, 
который совпадал бы со смыслом жизни самого военнослужащего. По такой причине, 
творя «вынужденное зло», личность развивает себя, раскрывает свой позитивный 
человеческий потенциал. 
Пятая особенность воинского труда. Специфическая деятельность военнослужащих 

протекает в напряженных и сложно прогнозируемых условиях. «Даже если 
последовательность, время выполнения профессиональных задач изначально заданы и 
запланированы, – считает С.А. Вершилов, – их выполнение затруднено необходимостью 
осуществлять быстрые и одновременно эффективные действия в сжатые сроки [3, с. 37]. И, 
если иных профессиях подобное адекватно подвигу, то для военных – это обыкновенные 
обстоятельства выполнения своего предназначения. 
Шестая особенность воинского руда характеризуется постоянной готовностью 

военнослужащего к выполнению долга перед Отечеством. Офицер / солдат не может 
полностью располагать собой в свободное от работы время: вся внеслужебная жизнь 
устроена таким образом, что служба может «вторгаться» в неё повсеместно и ежечасно. 
Так, в случае необходимости офицер может быть отозван из отпуска или вызван на службу 
в любое время суток. 
Седьмая особенность воинского труда представляет собой особую форму деятельности 

человека, которая объясняется повышенным риском для жизни и здоровья не только 
офицера и его подчиненных, но и мирного населения. «Экстремальный характер ситуации 
в военной сфере, по утверждению В.И. Алёнкина, – требует высокого напряжения 
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физических и психических сил, а иногда и их перенапряжения [1, с. 14]. Это становится 
причиной морально - психологических срывов и, как следствие, приводит к заболеваниям, 
социальной девиации (алкоголизму, наркомании, суицидам, преступлениям – нередко в 
районах боевых действий). 
Восьмая особенность воинского труда тем обстоятельством, что профессиональная 

деятельность военнослужащих осуществляется в гомогенной среде. Офицерская 
профессия, по праву считается преимущественно мужским видом деятельности. В 
офицерских корпусах различных стран доля женщин составляет примерно 0,5 - 1 % от 
общего числа. Это напрямую связано с психологическими и физиологическими аспектами 
воинского труда. Офицеры - женщины имеют военное образование по вспомогательным 
специальностям и занимают должности с наименьшими физическими и психологическими 
нагрузками. Правда в последнее время доля женщин - офицеров в современной армии 
постепенно увеличивается. 
Девятая особенность воинского труда объясняется специфическими принципами, 

позволяющими оперативно и продуктивно решать профессиональные задачи. Данные 
правила отражают жесткую регламентацию деятельности военнослужащих, ограничение 
их инициативы, высокую степень субординации и единоначалие. Подобное вряд ли можно 
обнаружить в гражданской сфере приложения усилий. 
Таким образом, воинский труд, целеполагание которого предполагает надёжное 

обеспечение национальной безопасности, вовлечён в область государственного управления, 
имеет в нём своё особенное место и играет внушительную роль в системе общественного 
разделения труда. 
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Аннотация: Цель статьи – показать методические приёмы деятельности командира при 

принятии управленческого решения по планированию полётов как важное качество его 
личности, которое отражает её активность и относительную автономность в 
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позиционировании себя по прямому предназначению. Автор доказывает, что такое 
качество способствует осмыслению подчинёнными принятого управленческого решения 
применительно к конкретным задачам. Содержательно рассматриваемый феномен 
представляется сквозь призму его принципов, уровней и программы действий. В 
структурно - функциональном плане выделяется ряд его элементов и функций. Результат 
работы заключается в формулировании понятия «управленческое решение командира при 
планировании полётов» как процесса выбора им алгоритма творческого и волевого 
воздействия на лётный / инженерно - технический состав и специалистов обслуживающих 
служб с целью реализации поставленной цели. 
Ключевые слова: командир, планирование, полёты, содержательный анализ, 

структурно - функциональный анализ, управленческое решение. 
 

Значимость рассмотрения управленческого решения командира обуславливается его 
ролью, которую он играет в деле подготовки лётного состава к полётам. Авиационная 
техника продолжает оставаться уязвимой от факторов опасности, вопреки тому, что 
командиры реализуют различные мероприятия, прямо или косвенно относящиеся к 
планированию полётов. В этой связи необходимость оценки содержательной и структурно - 
функциональной сторон управленческого решения командира при планировании полётов 
диктуется рядом взаимосвязанных обстоятельств. 
Во - первых, обстоятельством онтологического своеобразия. Подготовка лётного 

состава к полётам воспринимается представителями аналитического корпуса в качестве 
феномена, относящегося к решению ими задач по предназначению. Сохранение жизни и 
здоровья экипажей, сбережение в целости летательных аппаратов и перевозимых 
материальных ценностей остаётся пролонгированной проблемой. По такой причине само 
бытие воздушного транспорта ставит перед учёными задачу объективной интерпретации 
управленческого решения командира при планировании полётов. 
Во - вторых, обстоятельством гносеологического характера. Безопасность полётов в 

статистических документах об авиационных происшествиях на воздушном транспорте 
предстаёт способом демонстрации состояния дел, что порождает стремление 
исследователей интегрировать новые знания об управленческом решении командира при 
планировании полётов. Данная сторона их творчества важна и в современных условиях, 
поскольку остаётся удобный шанс для достижения высоких результатов работы 
руководителей в данной области приложения усилий. Упорное стремление авиационных 
экспертов, руководящего лётного состава и преподавателей авиационных учебных 
заведений к совершенствованию управленческого решения командира при планировании 
полётов должно быть насущным пунктом их теоретико - практической деятельности. 
В - третьих, обстоятельством методологического отличия. Рефлексия 

управленческого решения командира при планировании полётов подразумевает 
применение истинной совокупности способов характеристики его природы. Необходимо 
продемонстрировать многие аспекты о нём, так как без этого затруднительно обнаруживать 
целевую причину подготовки лётного состава к полётам и её основы. Поэтому важно 
опираться на оригинальные подходы представителей менеджмента к его анализу, что 
подтвердит злободневность темы, вынесенной в заголовок работы. 
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В - четвёртых, обстоятельством практического свойства. Сведения об 
управленческом решении командира при планировании полётов многогранны, что 
диктуется различными точками зрения авиационных экспертов на вариант, фиксирующий 
его предназначение и внедрение. Первый из них формируется на базе значимости 
выявленного качества, а второй – отражает поиск недостатков при его реализации и 
направлений их неукоснительного исправления. Подобное подразумевает воспитание 
высокой ответственности командира за состояние дел на порученном участке работы. С 
одной стороны, он должен быть способен к осмыслению естественных начал планирования 
полётов, а, с другой – к принятию соответствующих решений применительно к конкретно 
складывающимся условиям воздушной обстановки. 
Таким образом, актуальность анализа управленческого решения командира при 

планировании полётов приобретает особое значение, так как способствует выполнению 
учебно - боевых задач личным составом государственной авиации. 
Проведение тщательной оценки относительно темы статьи побуждает также степень 

загруженности её круга проблем научными произведениями. Осмысление предмета анализа 
особо не осуществлялось, правда, в ряде работ исследователей присутствуют некоторые 
разъяснения, косвенно ему принадлежащие. Информация об уровне рефлексии 
управленческого решения командира при планировании полётов представлена на 
платформе ознакомления с работами, близкими к сюжетной линии статьи. Постижение 
литературы по философии, социологии, менеджменту и военному делу подвигло автора 
объединить интересующие труды в четыре группы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Группы трудов, близких к проблематике статьи 

 
Первая группа аккумулирует в себе научные произведения учёных, которые 

охарактеризовали взаимосвязь философии и управления, место философии управления в 
теории и практике менеджмента. 
Так, В.С. Диев, Е.В. Иванова, Г.Н. Кузьменко, О.А. Евреева, Д.А. Новиков в ходе своих 

научных размышлений объяснили формулировку, отражающую понятие «управление», его 
рациональность, относительную неопределённость и значение в современном 
информационном пространстве [1, 2, 3, 4]. 
Вторая группа отражает изыскания исследователей, проявивших стремление к 

разработке моделей социального управления и выявлению деятельности великих 
управленцев. 



278

Г.П. Отюцкий, О.Б. Скородумова, А.И. Пирогов, И.Ю. Привалова, Б.Г. Литвак проявили 
неподдельный интерес к вопросам трансформации моделей управления в современную 
эпоху, социального управления в информационном обществе и анализа действий 
некоторых исторических управленцев в содержательном плане [5, 6, 7, 8]. 
К третьей группе отнесены работы специалистов, оценивших военное управление и 

управленческую культуру в современных военных концепциях. 
Интересны точки зрения Г.П. Отюцкого, В.А. Песоцкого, В.М. Чугунова, М.Н. Шахова, 

В.И. Шестакова о структурных элементах (и их взаимосвязи) управленческой деятельности 
современного военного руководителя / военных кадров [9, 10, 11]. В.Н. Литвиненко и В.А. 
Котельникова продемонстрировали свои подходы к характеристике комплексной / 
культурной интеграции систем разведки, управления и средств поражения в условиях 
военных концепций XXI века [12, 13]. 
Четвёртую группу составили научные работы учёных, исследовавших некоторые 

аспекты управления подразделениями и принятия командиром решения. 
Разработки А.И. Горячева, П.В. Петрия, С.А. Рязанова, К.В. Яцука и др. об управлении 

подразделениями, в том числе и в Сирийском вооружённом конфликте, отличаются 
значительным многообразием и областями высказанных ими мнений [14, 15]. Д.Ю. Лях, 
С.Л. Плотников, В.А. Брук и упоминавшийся К.В. Яцук озаботились рассмотрением ряда 
функций управления подразделениями [16, 17]. И.Ю. Семигин, К.Д. Леонов, Р.М. Шелест и 
др. посвятили свои монографии и научную статью интерпретации субъектным решениям в 
воинском подразделении [18, 19, 20]. 
Вместе с тем в вышеназванных научных произведениях отсутствует ответ на вопрос о 

специфике управленческого решения командира при планировании полётов. Он (ответ) 
лишь отдалённо соотносится с ней (спецификой…). Не смотря на это, представление 
одними исследователями понятий «управление», «решение» и «планирование полётов», 
показ другими учёными некоторые аспектов управленческой деятельности современного 
военного руководителя оказались стартовыми пунктами для реализации поставленной 
автором задачи. 
Следуя непротиворечивой оценке С.Л. Плотникова, В.А. Брука и К.В. Яцука 

относительно формулировки понятия «планирование полётов», будем понимать его в 
следующем ракурсе. Планирование полётов – это деятельность командира и штаба, его 
отделов и служб в определённый период времени, направленная на детальную разработку 
их (полётов) содержания, объёма и последовательности выполнения конкретных 
мероприятий [17, с. 912]. 
Слово «управление» имеет древнегреческое происхождение и подразумевает «ведение 

хозяйства, дома», причём не обязательно своего, но и чужого [21, с. 1016]. Понятие 
«управление», выраженное в форме общего положения, используется в ряде смыслов. Это 
может быть и деятельность, направляющая социальные отношения посредством 
полномочных органов, и процесс субъектного воздействия на объект регулирования, 
результатом которого становится эффективное развитие или функционирование какого - 
либо явления, а также достижение требуемых результатов [16, с. 383]. Согласно Толковому 
словарю русского языка, одно из значений слова «решение» подразумевает «ответ к задаче, 
искомое количество или математическое выражение». Как правило, оно означает какое - 
либо действие. Существуют и иные смыслы данного понятия: «постановление, заключение, 
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вывод из чего - нибудь, избранный путь действий после обдумывания, обсуждения какого - 
либо вопроса»; «нахождение нужного ответа или искомого значения чего - либо» [22, с. 
1355, 1356]. 
Термин «управленческое решение» (УР) употребляется в двух основных значениях: 

процесс и явление. Как процесс, оно (УР) включает в себя поиск, группировку информации, 
её анализ, разработку формализованного документа, его утверждение. В качестве явления 
данный феномен предполагает план мероприятий, устное или письменное распоряжение и 
т.п. В этой связи, управленческое решение командира приобретает специфический смысл, 
так как его последствия оказывают влияние не только на отдельно взятого 
военнослужащего, но и на боеготовность авиационного подразделения в целом. 
Необходимость анализа управленческого решения командира при планировании 

полётов, мера загруженности интересующего круга проблем в научных произведениях и 
конкретизация понятий, используемых в работе, предоставляют верный случай дополнить 
его содержание, структуру и функции. Содержание следует отразить специфическими 
принципами, уровнями пребывания предмета анализа и программой действий субъекта 
полномочий, а его структура может быть раскрыта сквозь приму взаимосвязанных 
элементов. Функции рассматриваемого феномена важно показать через контроль над 
выполнением задач планирования, согласование планов и их утверждение. 
Принципы управленческого решения командира при планировании полётов следует 

представлять в качестве его платформы поведения по реализации своих функций. 
Поскольку принцип научности и принцип единоначалия / личной ответственности 
командира достаточно полно освещены в аналитической литературе [10, с. 135; 15, с. 22], 
постольку автор считает справедливым выделить другой их ряд (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Принципы управленческого решения  

командира при планировании полётов 
 

Важно раскрыть содержание представленных на рисунке 2 принципов управленческого 
решения командира при планировании полётов более подробно. 
Централизация полномочий при планировании полётов отражает сосредоточение 

командиром в «своих руках» усилий личного состава и «принуждение» их следовать 
единому замыслу для достижения требуемой цели. Подобное предоставляет ему 
возможность продуктивно соотносить деятельность подчинённых с имеющимися силами и 
средствами. Командир может предоставлять лётному / инженерно - техническому составу, 
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специалистам обеспечивающих служб относительную свободу в выборе средств и 
способов выполнения поставленной задачи. 
Твёрдость и настойчивость в претворении в жизнь спланированных относительно 

полётов мероприятий достигается не допускающими возражений действиями командира. 
Он должен быть способен брать на себя ответственность за принятое решение и 
наступление при этом негативных последствий. Кроме того, уметь чётко ставить задачи 
лётному / инженерно - техническому составу, специалистам обеспечивающих служб, 
качественно организовывать и мобилизовывать последних на активные действия по 
достижению цели. 
Оперативность и гибкость реагирования на переиначенные условия выполнения полётов 

характеризуются адаптивностью командира к изменениям воздушной и наземной 
обстановки, с последующей быстрой перегруппировкой имеющихся в его распоряжении 
сил и средств. 
Предвидение тактических действий противоборствующей стороны, его ЗРК / средств 

ПВО, дополняя и углубляя принцип научности, заключается в грамотной оценке 
обстановки командиром, в его умении заранее предусматривать вероятные изменения 
воздушной / наземной обстановки в динамике событий. 
Принципы управленческого решения командира при планировании полётов в разное 

время играют неодинаковую роль, поэтому командиру следует вырабатывать навыки их 
творческого использования согласно действительной воздушной и наземной обстановке. 
Важно также объяснить уровни управленческого решения командира при планировании 

полётов. Мысль общего характера об уровнях абстрактного феномена или процесса 
предполагает их специфическое продвижение от одного качества к другому. По такой 
причине уровни управленческого решения командира при планировании полётов важно 
воспринимать как смену качественно разных состояний, отражающих степень 
адекватности его воздействия на лётный / инженерно - технический состав и специалистов 
обеспечивающих служб. 
Следует представить содержательную характеристику некоторых уровней 

управленческого решения командира при планировании полётов, которая демонстрируется 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровни управленческого решения командира при планировании полётов 
№ п / 
п 

Название уровней… Содержание уровней… 

1. Безусловный уровень… Безукоризненная степень адекватности 
воздействия командира на лётный / 
инженерно - технический состав и 
специалистов обеспечивающих служб при 
планировании полётов, что практически 
невозможно в пространстве и во времени. 

2. Приемлемый уровень… Степень адекватности воздействия командира 
на лётный / инженерно - технический состав и 
специалистов обеспечивающих служб 
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отражает отдельные недочёты, но не влечёт за 
собой сбой при реализации спланированных 
мероприятий. 

3. Реальный уровень… Наличие объективных недостатков 
относительно степени адекватности 
воздействия командира на лётный / 
инженерно - технический состав и 
специалистов обеспечивающих служб при 
планировании полётов требует в ней 
некоторой корректировки. 

4. Ложный уровень… Ошибочное восприятие степени адекватности 
воздействия командира на лётный / 
инженерно - технический состав и 
специалистов обеспечивающих служб при 
планировании полётов. 

5 Кризисный уровень… Состояние степени адекватности воздействия 
командира на лётный / инженерно - 
технический состав и специалистов 
обеспечивающих служб, которое может 
привести к сбою при планировании полётов. 

 
Уровни управленческого решения командира при планировании полётов отражают 

степень адекватности его воздействия на лётный / инженерно - технический состав и 
специалистов обеспечивающих служб. 
Целенаправленное влияние командира на лётный / инженерно - технический состав и 

специалистов обеспечивающих служб при планировании полётов должно 
конкретизироваться соответствующей программой действий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Программа действий управленческого решения 

командира при планировании полётов 
 
Программа действий определяет место каждого мероприятия в ходе достижения 

поставленных целей. При этом все действия и ресурсы структурных подразделений 
согласовываются и увязываются в пространстве и времени. Таким оригинальным образом 
управленческое решение командира при планировании полётов становится мотивом, 
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побуждающим лётный / инженерно - технический состав и специалистов обеспечивающих 
служб следовать определённому практическому порядку. 
Структура управленческого решения командира при планировании полётов должна 

подразумевать ряд взаимосвязанных элементов (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Структура управленческого решения  

командира при планировании полётов 
 
Логика управленческого решения командира при планировании полётов реализуется в 

алгоритме его действий, указанных на рисунке 4. Неукоснительное следование подобному 
алгоритму действий при производстве полётов позволяет сохранить жизнь членов 
экипажей и перевозимых пассажиров, сберечь дорогостоящую технику и другие 
материальные ценности. Нарушение взаимосвязи между структурными элементами 
исследуемого феномена чревато наступлением авиационных происшествий с 
человеческими жертвами, потерей дорогостоящей техники, разрушением военных или 
гражданских объектов. 
Успех в воздушных операциях военного времени и ходе производства полётов в мирное 

время часто зависит от качества управленческого решения. Опыт и уроки Сирийского 
вооружённого конфликта показывает, что умелое управление подразделениями позволяет 
добиваться успеха с наименьшими потерями и в короткие сроки. Сделать это командиру 
без функциональной подготовки практически невозможно. Автор видит необходимым 
рассмотреть следующие функции управленческого решения командира при планировании 
полётов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Функции управленческого решения 
командира при планировании полётов (УРКПП) 

№ п / 
п 

Название функций… Содержание функций… 

1. Планирующая функция 
УРКПП 

Предназначена для определения цели, 
указания пути движения и методов 
реализации поставленных задач 
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2. Организационная функция 
УРКПП 

Позволяет достичь поставленную цель через 
совокупность действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию 
взаимосвязей между структурными 
элементами УРКПП. 

3. Мотивационная функция 
УРКПП 

Служит для внутреннего побуждения 
подчинённых к действиям, которые связаны с 
достижением требуемой цели в соответствии 
с делегированными им полномочиями и 
согласно утверждённым планам. 

4. Контролирующая функция 
УРКПП 

Отражает процесс, позволяющий командиру 
проследить правильность и точность 
выполнения его управленческого решения, и 
определить потребность его корректировке. 

 
Претворение в жизнь изложенных функций может «остаться на бумаге», если командир 

не обладает организаторскими способностями, знаниями мотивационных аспектов, 
навыком качественного планирования и умением контролировать принятое им 
управленческое решение. 
Проведённый анализ управленческого решения командира при планировании полётов 

предоставляет возможность сделать результативный вывод. 
Управленческое решение командира при планировании полётов представляет собой 

процесс выбора им алгоритма творческого и волевого воздействия на лётный / инженерно - 
технический состав и специалистов обслуживающих служб с целью реализации 
поставленной цели. 
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Аннотация 
Раскрываются символические значения узлов и сети в славянской культуре, а также 

семантическое значение нити и веревки как начертанного пути, который предстоит 
преодолеть человеку. 
Ключевые слова 
Нить, узел, шнур, веревка, путь, плести, оберег, символика. 
The author reveals the symbolic meaning of knots and nets in Slavic culture, as well as the 

semantic meaning of the thread and a rope as traced the path that the man has to overcome. 
Keywords: thread, knot, cord, rope, path, weave, amulet, symbolism. 
 
Мистика нити, веревочного узла, пояса присутствовала во всех языческих культурах 

человечества. Не миновала она и славянские народы. Во многих обрядах и традициях 
наших предков нить, веревка, узел являлись обязательными элементами и играли одну из 
ключевых ролей. 
Нить означала последовательность событий и явлений судьбы и времени: «какова нить, 

такова и жизнь». Судьба человека воспринималась как нить, выпряденная на прялке 
божеством, и затем оформленная (уже человеческими руками) в виде символического 
шитья, магического вязания, ткачества – с целью предначертания будущего 
новорожденному или же с целью корректировки уже предопределенной судьбы. Иногда – 
как обречённая на разрыв связь («висит на ниточке»). 
В качестве оберега славянские племена носили на запястье ниточку с множеством 

узелков на ней. Самым распространённым видом такого мистического оберега был науз. 
Его изготовлением занимались особые ведуньи – наузницы. Изготавливались наузы из 
шерстяной нити (предпочтительно красной), реже из кожаного ремешка. Часто в узлы 
вплетались различные предметы, имевшие магическое значение: редкие камушки, 
деревянные фигурки оружия, животных или предметов быта. После принятия 
православной веры языческий оберег не пропал, а лишь трансформировался: в узлы стали 
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завязывать освященные предметы, молитвы, но особенно часто ладан, отчего они стали 
называться ладанками [1,с.177]. 

 Наузы можно было носить под одеждой или снаружи, на руке, на пальце, на шее или на 
поясе под одеждой. С той же целью использовали также сеть, на которой много узлов. 

 Узел – это один из самых многозначных символов в славянской магии. Он означал узы, 
соединение, договор, а также удержание чего - либо, будь то удача, любимый человек или 
урожай, служил знаком остановки, скрепления и овладения чем - либо. Хитросплетённый 
узел символизировал тайные знания, тугой – сильную связь, а слабый – запутанность и 
интриги. Например, завязав узел на юбке особым образом, женщина, идя в лес, могла быть 
уверена, что не встретит лешего, но если она не развяжет этот узел прежде, чем вернется 
домой, то в доме появится нечистый дух. 
Узел оценивается двойственно и имеет как положительное, так и отрицательное 

значение. Важную роль при завязывании и развязывании узла играли цель, способ, время, 
место совершения этих действий. В основе значения узла лежит намерение, с которым он 
завязывался, выраженное в мыслях или словах.  
Отсюда, узел может играть в магии как положительную, так и отрицательную роль: как 

соединение и как путание (путы). Представляется, что семантика узла отражает именно эти 
функциональные особенности и она дуалистична и многозначна. 

 Поэтому узел, неизвестно кем завязанный, считался опасным, а завязанный 
собственноручно с благими пожеланиями – полезным.  
О магическом значении узлов пишет Е.Н. Елеоновская, этнограф и лингвист: 

«Магическое значение завязывания в русской народной колдовской практике признаётся и 
до сих пор. Употребление нитей и узлов как с доброй, так и злой целью может быть 
отмечено во многих местностях России, причём употребление это во многих случаях 
индивидуализируется, и каждый знахарь по - своему пользуется им….. Отголоски 
магического значения узла можно видеть в обычае завязывать узелок на память, завязывать 
ножку стола при отыскании пропавшей  
вещи» [1,с.178].  
Развязывать узел при проведении обрядов символизировало спасение или освобождение 

от кого - или чего - либо. А завязывать, наоборот, соединять. 
Узлы фигурируют у большинства славянских народов при свадебных ритуалах, в 

гадании, они магическим образом сулят рождение детей, считаются оберегами, с их 
помощью исчисляется время; узлы развязывают при родах и на похоронах. Так традиция 
при тяжелых родах в избе открывать печную заслонку; раскрывать сундуки; развязывать 
узлы; женщинам снимать с себя пояса; роженице расплетать косы [2,с.116]., перекочевала 
в культуру славян от народов Сибири. 
Узлы создают устойчивость такой конструкции, как сетка, имеющей также свое 

символистическое значение. Сетью, от старо - славянского ситнэ, связанное или 
сплетенное – сило - силок, называется плетёное изделие, создаваемое благодаря системе 
узлов, которое использовалось в традиционных культурах многих народов для ловли дичи 
и рыбы, - чтобы задержать её, запутывая в сетях. По аналогии, в сетях должно запутаться 
все злое, несущее порчу, а значит, сеть выполняет функцию оберега, поэтому 
использование сети в этом значении разнообразно. 
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Г.С. Маслова отмечала, что широкое распространение у русских имела рыболовная сеть 
как охранительное средство для жениха и невесты. Опоясывание куском сети по нагому 
телу отмечено в Олонецкой, Новгородской, Вологодской, Костромской, Пермской, 
Орловской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Казанской и других губерниях. 
Вероятно, это можно объяснить наличием в ней большого количества узлов, имеющих 
охранительное значение [3,с.37]. 
Роль оберега играет и веревка. В славянской мифологии верёвка означала сильную связь, 

нерушимые узы. В положительном значении она воспринималась как дружеский или 
брачный союзы, а в негативном – как неволя и ограничения.  
Семантика нити, верёвки переходит и на изделия из них – ткань, полотно, пояс. Так, 

собиратель и исследователь русского фольклора А.Н. Афанасьев писал, что 
метафорический язык уподобляет дорогу разосланному холсту («полотно дороги»). Когда 
кто - нибудь из членов семейства уезжал из дома, то остающиеся махали ему в след 
платками, чтобы «путь ему лежал скатертью», то есть был бы ровен и гладок [4,с.32].  
В настоящее время мы чаще слышим это пожелание с иронией, которая переворачивает 

значение выражения на полностью противоположное. Тем не менее, связь этого выражения 
с дорогой не утратилась.  
Обязательной принадлежностью русской народной одежды является пояс - один из 

самых сокровенных видов творчества, украшений и оберегов. Разделяя нижнюю и 
верхнюю части тела человека, связывая верхнюю и нижнюю части одежды, пояс тем 
самым одновременно отделяет и связывает высшее и низшее начала в человеке. Кроме 
этого, пояс принимает значительную часть веса одежды на себя, освобождая плечи от 
дополнительной нагрузки. Он всегда и во всех славянских народах воспринимался как знак 
благополучия и порядочности. 
Большое значение имели пояса в обрядовой жизни русского народа. На свадьбе супруги 

дарили пояса друг другу, родственникам и гостям, поясом повивали новорожденного, 
перевязывали первый сноп, клали покойнику, провожая его в последний путь, завязывали 
на берёзах и росстанях при расставании, дарёным поясом признавались в любви и т.д. 
Какое - то время человек мог находиться и без пояса. Например: новорожденный, 

рожающая женщина, тяжело больной или умирающий; пояс обязательно снимали при 
гаданиях, как бы открывая ворота для связи с мистическим миром. Но находиться без пояса 
человек мог только дома, в кругу самых близких, пока ещё не взялся за дела или при каких - 
то обрядовых действиях. 
У пояса всегда было как обереговое, так и знаковое назначение. По поясу можно было 

понять: из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и семейное положение, 
его достаток. Знаки на поясе имели свою регламентацию и отличали друг от друга мужские 
и женские, детские и юношеские, взрослые и старческие пояса. 
В славянских верованиях пояс — это источник жизненной силы. Поэтому он часто 

наделялся оплодотворяющими и оздоровляющими свойствами. У южных славян бездетные 
женщины в стремлении иметь потомство клали под подушку пояс священника или носили 
при себе кусочек такого пояса, опоясывались травами на Юрьев день. В Тамбовской 
губернии с целью расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали 
мальчика. Она целовала его и дарила «девичий пояс».  
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Магическое, сакральное, охранительное значение веревки из нитей, узлов и сети 
встречается в фольклорном творчестве, обрядовой и религиозной практике традиционной 
культуры славян с дохристианского времени. Их символика определяется назначением 
вещи, полем использования в повседневной жизни, приданием им магических свойств. 
Оберегать, защищать, соединять, символизировать изобилие и плодородие, есть 

основная семантика сети и пояса, вытекающая из символического, знакового значения 
нити, узла, веревки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Елеонская Е.Н. Сказка, заговор и колдовство в России. Сб. трудов. М.: Индрик, 1994. - 
272 с. 
2.Алексеев Н.А. ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири / Н.А. Алексеев. 

- Новосибирск: Наука, Сиб. отд - е, 1980. - 320 с. 
3. Маслова Г.С.. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и 

обрядах XIX - начала XX в., М.: Наука, 1984 - 216с.  
4. Афанасьев А.Н., Древо жизни. Избранные статьи., М.: Современник, 1982. - 464 с. 

© Л.В. Подкопаева, Е.М. Провоторова , 2020 
 

 
 

УДК 308 
 Т.Р. Пятникова  

Обско - угорский институт прикладных  
исследований и разработок  

г. Белоярский, РФ  
 

ОТНОШЕНИЯ «ЧЕЛОВЕК - ПРИРОДА»  
НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ ПОЛНОВАТСКОГО ПРИОБЬЯ  
(С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФОЛЬКЛОРНЫХ ДАННЫХ) 

 
Аннотация: Работа посвящена особенностям взаимодействия человека и природы ханты 

Полноватского Приобья Белоярского района Ханты - Мансийского автономного округа – 
Югры и прослеживается его преемственность на основе собственных опубликованных и 
неопубликованных полевых материалов, собранных с 1997 по 2016 гг. Человек, ведущий 
традиционный образ жизни, живущий в небольшом поселении, характеризуется высокой 
степенью включённости в окружающую среду. Снижение степени включённости может 
привести к деградации среды обитания. В данной работе на конкретных примерах 
показаны нравственные ориентиры коренного населения, его понимание и бережное 
отношение к окружающей природе.  
Ключевые слова: коренные жители, природа, запреты, представления, объекты 

почитания. 
 
В основе экологического воззрения коренного населения лежит понимание 

неразрывности связи человека со средой обитания. Мир человека находился в пределах 
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земель реального природопользования. Мифологическое сознание населяло природу 
множеством духов - хозяев местности, водоёмов, лесными существами и т.д., которые 
считались сильнее человека, с ними необходимо находиться в хороших отношениях.  
Целью работы является: рассмотреть связь природы и человека в представлениях ханты 

Полноватского Приобья, влияние этой связи на сохранение окружающей среды, 
определить значение взаимоотношений природы и человека в целом. Методом решения 
поставленных в работе целей и задач, является анализ рассказов информантов, 
характеристика современной экологической ситуации. 
Народ ханты, живя в окружении лесов, реки и речек глубоко чувствует и знает природу. 

Их фольклор включает в себя различные жанры, передающие важнейшие представления о 
главных жизненных ценностях, где ярко и живо описывается природа, по отношению к 
которой используется множество эпитетов. На этих ценностях воспитывалась и 
воспитывается молодёжь, проживающих в местах традиционного природопользования и 
сейчас.  
Окружающий мир в фольклорных произведениях полностью слит с миром человека. 

Хотя в сказках героями являются звери, птицы, в них легко угадываются человеческие 
черты характера. Наши предки, наделяя природные явления человеческой сущностью, 
постоянно ищут в ней аналогии со своей жизнью. И это понятно, т.к. природа в жизни 
наших предков являлась источником жизни. В ней они находили себе пищу, жильё, 
одежду. Отсюда, обеспечивая условия существования человека, природа включает в себя и 
его самого.  
В настоящее время представители коренных народов, живущие в городах и посёлках, 

связаны с природой и родными местами больше, чем может показаться со стороны. Их 
обращение к экологическим традициям является одним из путей сохранения своей 
идентичности в этнической среде, воспоминания о родителях, о прошлой жизни. Сегодня 
отношение к природе становится той границей, которая отделяет местное население от 
приезжих. Во время бесед с информантами старшего поколения, проживавшие в городе у 
детей по состоянию здоровья, всегда, так или иначе, они возвращались к отношениям с 
природой. Осуждали приезжих за их отношение к природе. А.В. Лельхова рассказывала: 

 «Мы с детства видели отношение людей старшего поколения к природе. Верю, что 
природа живая, к ней надо относиться с добротой. Живя в городе всегда, когда мне это 
удаётся, в знак благодарности природе делаю угощение, прошу прощения от имени всех 
людей за плохое отношение к ней. Мне больно смотреть, когда люди добывают больше, 
чем надо. Приезжие начинают собирать ягоду ещё не поспевшую да ещё комбайнами. И 
каждое лето жалуются, что нет ягод. После себя в лесу оставляют мусор» (ПМА 4).  
Дети коренных жителей с детства усваивали правила поведения в лесу. Наблюдая за 

взрослыми, слушая сказки и разные истории, они постепенно постигали «что такое хорошо 
и что такое плохо». В тайге, в лесу и на воде были такие места, где не охотились и не 
ловили рыбу. А когда были неурожайные годы, только тогда в тех местах охотились и 
ловили рыбу. Вспоминали жительницы из бывшего поселения Суры Н.Ф. Головина и Л.Г. 
Лельхова: 
«У нас было место, куда в детстве любили ходить. Пешком ходили до озера, где росли 

высокие, развесистые кедры, шишек на них было много и большие. В озере плавали 
лебеди, гуси, утки. Они совсем не боялись, потому что там никто не ходил. Нам нравилось 
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наблюдать за ними. Когда дома взрослые видели шишки, они догадывались, откуда это, и 
ругали нас, за то, что тревожили зверей, птиц и их потомство. В места размножения зверей 
и птиц нам не разрешали ходить» (ПМА 2; 3). 
Коренные жители были, образно говоря, «стихийными экологами», условия 

существования принуждали их к рациональному использованию по мере возможности 
окружающую природу. С промыслами связан и духовный опыт народа, позволивший им, 
несмотря несколько столетий непрерывной охоты, рыболовства, собирательства, сохранить 
животный мир и окружающую природу на территории своего расселения. Некоторые 
животные и птицы являлись объектами почитания, в честь которых устраивались 
празднества (медвежьи и росомашичьи игрища, совместная трапеза при ловле первого 
осетра и т.д.), или считались предками рода, их не добывали. Моральные установки 
исключали бесцельное уничтожение промысловых животных и рыб. Они добывали ровно 
столько, сколько было необходимо семье.  
По народным представлениям успех промысла зависел от отношения духов - хозяев леса 

и хозяина вод, которые воспринимаются как живые существа, с ними связано 
многочисленное табу, приметы, поверья. Отношения с ними строились на базе взаимного 
дарения. Человек приносит им жертву, делает угощение и получает за это во время охоты и 
рыбной ловли дичь или рыбу, как ответный дар. Эта взаимозависимость ведёт к принципу: 
разрушая природу, разрушают и самих себя.  
Люди верили, что природа наделена чувствительностью. На этом убеждении основана 

вера, что человек до определённой степени может влиять на природу и его явления, 
изменить погоду при помощи словесного обращения, обрядов, угощений. Например, чтобы 
выглянуло солнце, говорили:  
Карт тохтăӈ акϵм ики! Тормен кея, Кўрсэн кея, хăтԓэн ат ϵтԓ. 
ʻЖелезная гагара, дядя по отцу! Небесного отца моли, Курс Тәрума моли, чтобы солнце 

выглянулоʼ (ПМА 7; 8). 
Чтобы не было дождя, на тучу направляли железный предмет (топор, нож) лезвием вверх 

со словами:  
Акϵм ики! Хунэн па тахий ат похăнԓ  
ʻДядя! Твой живот пусть в другом месте лопнетʼ (ПМА 8). 
Чтобы наступили тёплые дни: 
Хоюм сәна пунăԓ па щи тϵмăԓ, щи тϵмăԓ «Ԓощ пăԓăӈ нух юва. Ԓощ пита. Ԓоньща юва, 

ԓоньща юва. Эвен, пухен мўв хăрийн шәшиԓăты щи потлайт  
ʻЗолу сыпали в какой - нибудь сосуд, и на улице разбрасывая горстями, приговаривали: 

«Снеговая туча появись. Снег падай. Людям по земле холодно ходитьʼ (ПМА 7). 
Чтобы выпал снег, говорили:  
Ԓоньщие лип, лип, лип. ʻСнежок падай, падай, падайʼ (ПМА 8). 
Вода связывалась с мотивом рождения новой жизни, с плодородием, является 

первоосновой и источником жизни. Имеет сакральное название ящты ут ʻто, что пьютʼ и 
считается одним из сильнейших персонажей, так как может брать верх над богиней Огня, 
которая считается выше (сильнее) ста духов. Огонь можно затушить водой, но 
разбушевавшуюся водную стихию ничем невозможно остановить. Управляет водной 
стихией Йиӈк вәрт ики ʻВодный дух - мужчинаʼ, распоряжается водой, создаёт рыб, велит 
рыбе ходить туда - сюда. Его воле приписывают все явления, происходящие с водой 
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(наводнения, создание волн на реке, тушение огня). Чтобы умилостивить делали угощения, 
жертвоприношения [1, с. 29] . 
Земля воспринимается как Мать, она источник жизненных благ ԓўв мўӈев ԓаптԓăԓԓэ ʻона 

нас кормитʼ. Имеет множество эпитетов, с ней связано множество запретов, обрядов, 
поверий.  
В народных представлениях деревья воспринимаются как живые: они чувствуют, без 

необходимости их нельзя рубить. С ними связаны многочисленные табу, приметы и 
поверья. Перед тем, как рубить дерево, его гладят, разговаривают с ним, просят прощения, 
что в этом есть необходимость. Некоторые из них рассматриваются как воплощение духов - 
покровителей местности. Таким деревьям отводилась священная территория, где оказывали 
определённое почитание. Неприкосновенность мест поклонения соблюдается 
неукоснительно и повсеместно до сих пор, в том числе и молодым поколением. В то же 
время места поклонения являются эталоном экологической чистоты и могут служить 
образцами для восстановления окружающих их ландшафтов и свойственных им видов 
животных.  
Роль человека, ведущего традиционный образ жизни, активна, и любое его действие или 

бездействие вызывает ответную реакцию природы. Когда люди по тем или иным причинам 
перестают осваивать землю, заботиться о ней, это отражается на природе и её живых 
существах, которые тоже начинают испытывать изменения. По высказываниям 
информантов, если в «песне ворона» поёт: «До моего прилёта оленя добывающие мужчины 
пусть оленя добудут, лося добывающие мужчины пусть лося добудут, на месте свежевания 
оленя, на месте свежевания лося, пролетевшая дальнюю дорогу, проголодавшаяся, голод 
там утолю!» То теперь вороны обитают в городах, кормятся из мусорных баков остатками 
пищи, купленной в магазине, а не остатками от охотничьей добычи. 
Характерной чертой коренного населения было и расчистка завалов на речках: «Редкий 

человек пройдёт мимо образовавшегося на реке небольшого завала и не расчистит его» 
(ПМА 1). Конечно, он при этом не думает об экологичности своих действий: так сделал бы 
любой другой на его месте. Коренные жители замечают, что некоторые речки стали мелеть, 
так как многие из них разбиваются на множество мелких рукавов. Это происходит из - за 
того, что во время паводков подмывает деревья, и они падают в реку, создавая преграду 
течению. Раньше люди расчищали русло речки, чтобы в её верховья беспрепятственно 
могла пройти рыба и, следовательно, вернуться на будущий год. Таким образом они 
заботились о своём будущем. Ведь отношение природы к человеку зависит от его 
поведения.  
Сегодня взаимодействие с природой для коренных народов имеет всё более 

опосредованный характер. Для охоты и рыбалки необходимо иметь разрешения от 
государственных органов, которые формально претендуют на нишу, традиционно 
принадлежащую духам - хозяевам леса или самой природы, нужно отстаивать свои права 
на традиционное природопользование перед лицом сильных конкурентов, например, 
промышленных компаний, защитников природы и т.д. Все эти обстоятельства сказываются 
на трансформации экологических традиций, культуры. Изменение психологии, смещение 
традиционных ценностей в сознании человека тоже сказываются на состоянии природы. 
Люди жалуются: 
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«… Совсем мало рыбы добыли. Или природа изменилась? Она как не изменится, ведь 
люди жадные стали. Нас природа казнит за жадность. Природа умеренно, постепенно всё 
даёт, даром. А у нас стараются истребить, искоренить всё, а о завтрашнем дне не думают» 
(ПМА 1; 4; 5;8). 
Жадность здесь понимается как отход от принципа «достаточности», свойственного в 

прошлом всем коренным народам Севера.  
Как показывает жизнь, мировоззрение, свойственное коренным жителям, сохраняется, 

даже если они переходят в новые экономические модели. Некоторые элементы некогда 
стройной мировоззренческой системы, которая воспроизводилась в обрядовой практике, в 
какой - то степени всё ещё живы.  
Л.Г. Емельянова отмечает, что решить экологические проблемы в «чистом» виде, не 

затрагивая интересов того или иного этноса, практически невозможно. Освоение 
природных ресурсов Севера объективно было связано с всесторонним вмешательством в 
жизнь аборигенов [2, с. 184 - 186].  
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Аннотация 
На основе анализа литературных данных и результатов экспедиционных 

исследований дана оценка современного экологического состояния залива Сиваш, в 
первую очередь динамики изменения солености вод, которая влияет на 
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Залив Сиваш – это мелководный залив Азовского моря, соединяющийся с ним 

узким проливом Тонким. Чонгарский полуостров условно делит залив на две части – 
западную и восточную, которые сообщаются между собой через мелководный 
(глубина 0,5 - 1,0 м) Чонгарский пролив, ширина которого составляет 200 - 300 м. 
Узкая (270 м – 8 км) и длинная (протяженность 100 км) коса Арабатская стрелка 
отделяет залив от открытого моря. 
В первую очередь интерес к этому уникальному водному объекту определялся его 

ресурсным потенциалом. Освоение залива в виде добычи минеральных солей 
проводилось более 1000 лет назад. Большую роль играло также освоение водных 
биологических ресурсов.  
История исследования залива Сиваш датируется 1896 г. и охватывает более чем 

100 - летний период. 
В 60 - 70 - ые гг. прошлого столетия активная хозяйственная деятельность 

человека, в первую очередь строительство Северо - Крымского (СКК), внесла 
существенные коррективы в использование ресурсного потенциала залива, в том 
числе и водных биоценозов, существенную роль в жизнедеятельности которых 
играла соленость вод.  
До строительства Северо - Крымского канала соленость вод Сиваша была 

различна и зависела от водообмена с Азовским морем. В 1923 по 1925 гг. воды 
Западного Сиваша имели очень высокую соленость, составляющую более 170 ‰. 
Соленость в северной части Восточного Сиваша изменялась от 15,8 - 39,6 ‰ до 
123,9 – 165,6 6 ‰ в южной его части. [3]. К середине 20 - го столетия также 
произошли изменения в минерализации вод. Распределение солености представлено 
на рис. 1. 
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Рис. 1 Соленость Восточного Сиваша до ввода в эксплуатацию 

Северо - Крымского канала [2]. 
 

В этот период фитопланктон был представлен 16 видами: диатомовые из обрастания 
кладофоры – виды родов Amphora Cocconeis, Phormidium fragile, из перидинеевых 
единично – Prorocentrum micanus и Exuviaella cordata. 
Зоопланктон представляли Harpacticoida и Artemia salina. 
Видовой состав ихтиофауны был представлен следующими видами: Zostericola 

ophiocephalus (бычок - сивашник или травяник), Gobius Siwaschiensis (мелкий сивашский 
бычок), Pomatoschistus microps, Knipowitschia caucasica, Proterorhinus marmaratus (цуцик), 
Pleuronectes flesus luscus (камбала, глосса, глоссик), Hippocampus hippocampus (морской 
конек), Nerophis ophidion (шило), Gasterostecus aculeatus (колюшка), Syngnathus typhle 
(морская игла), Syngnathus nigrolineatus, S. acus (морские иглы). Из всех этих рыб только 
камбала и бычок - сивашник являются промысловыми объектами, остальные рыбы 
являются мелкими непромысловыми, хотя и встречаются часто в больших количествах, 
особенно среди зарослей зостеры [1]. 
Кроме выше перечисленных постоянно обитавших видов рыб в Сиваш заходили на 

откорм такие виды рыб как Engraulis encrasicholus maeoticus (азовская хамса), Mugil auratus 
(кефаль), Mugil cephalus (лобан). Caspialosa maeotica (сельдь), Atherina pontica (атеринка 
или колючая хамса), Belone acus euxini, Gobius fluviatilis (бычок - песочник) и Trachurus 
trachurus (ставридка) – всего 8 видов.  
Большие изменения в экосистеме водоема произошли после ввода в эксплуатацию 

Северо - Крымского канала. В Крыму стала развиваться сельскохозяйственная 
деятельность (в первую очередь выращивание риса), вследствие этого начался регулярный 
сброс воды в южные районы Восточного Сиваша, который повлек за собой коренные 
изменения. В 1965 г. соленость составляла 200 ‰, в 1970 г. – 150 ‰, а к 2005 году 
соленость понизилась до 18 ‰. Началось интенсивное опреснение залива Сиваш, что в 
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свою очередь повлекло за собой изменение флоры и фауны. Например, по данным 
ЮгНИРО в 2000 - 2001 гг. снижение солености вод юго - восточной части Сиваша привело 
к увеличению видового богатства бентоса в 5 раз, а биомассы почти в 100 раз, донное 
сообщество было представлено 13 видами, включающими 7 видов моллюсков, 3 – полихет 
и по одному виду ракообразных, морских трав и водорослей. Численность донных 
организмов в изучаемом районе изменялась от 40 до 51720 экз. / м2, в среднем составляя 
1344 экз. / м2 [1].  
Чтобы не допустить снижения рыбопродуктивности Сиваша учеными Южного научно - 

исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии было 
предложено остановить процесс распреснения в южной части акватории с помощью 
дамбы, построенной в самой узкой протоке между северной и южной частями Восточного 
Сиваша, и открытия поступления азовских вод через искусственный проран на юге 
Арабатской косы. Разделение указанных частей с помощью дамбы и создание прорана 
могло бы удержать соленость на юге акватории на уровне, необходимом для успешного 
нереста пиленгаса и выживание его личинок [1]. Однако этот проект не был реализован. 
В 2014 году на территории Херсонской области была возведена дамба, вследствие чего 

произошло осушение русла Северо - Крымского канала. С 2014 года соленость начала 
постепенно повышаться, и к 2018 году составляла до 91 ‰ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения солености залива Сиваш 

 
С момента перекрытия Северо - Крымского канала среднее значение количества 

выпавших осадков составило 361 мм / год, с учетом площади водного зеркала объем 
пресной воды, поступающей в залив с осадками, составлял 0,85 км3 в год [5].  
Таким образом, на современном этапе как природные, так и антропогенные факторы 

оказывают влияние на существенное изменение (увеличение) солености вод залива Сиваш 
(особенно юго - восточной его части), что в свою очередь способствует созданию 
благоприятных условий для активного развития артемии (Artemia salina), имеющей 
большое значение для народного хозяйства. 
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Аннотация. В работе изучен существующий опыт создания экологических троп и 
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Актуальность. Природоохранная и экологическая деятельность в последние годы 

являются приоритетными направлениями в работе всех развитых стран. 
Основополагающим в такой деятельности является экологическое просвещение. К одному 
из методов, пути экологического просвещения относится создание и существование 
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экологической тропы. При создании экотропы важно учитывать различные факторы, 
которые влияют на качество принимаемой информации, а также знать историю создания и 
функционирования экотроп. В целях разработки качественных и безопасных маршрутов в 
данной работе приведен расширенный перечень критериев, по которым классифицируются 
экотропы. 
Цель данной работы – изучить существующий опыт создания экологических троп и 

привести расширенную классификацию экологических троп. 
Экологическая тропа – это специально обустроенный и особо - охраняемый прогулочно - 

познавательный маршрут, который проходит через различные экосистемы, природные 
объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и 
историческую ценность, на котором посетители получают устную или письменную 
информацию об этих объектах [3]. Организация экологической тропы – это одна из форм 
экологического просвещения населения, воспитания экологического мышления и 
мировоззрения. 
Экологическая тропа нацелена на удовлетворение познавательных потребностей людей в 

области географии, биологии, экологии – это главное отличие экологической тропы от 
обычного туристского маршрута. 
В разных странах экологические тропы называются по - разному: тропа природы, 

естествоведческая тропа, научная трасса.  
История организации экологических троп для рекреационных целей начинается во 

второй половине 19 века. Вначале такие тропы возникали на заповедных территориях – в 
национальных парках Северной Америки, а позднее – и в Западной Европе. Наиболее 
яркими примерами являются следующие тропы: Аппалачская (восточная часть США), 
Двухсотлетняя (Восточная Австралия), Пасифик Крес (западное побережье Северной 
Америки – Канада, США, Мексика) [4]. 
Одна из первых известных обустроенных экологических троп в России – Голицинская 

(Крым), которая проложена в 1916 году. Также одной из первых была разработана и 
создана «Тропа Бажукова», пролегающая в долине р. Серги в 40 км. от Екатеринбурга. Не 
менее известны такие тропы, как «Матвеевский лес» и «Тропа следопытов», 
расположенные в столице. Сейчас в России насчитывается более трехсот экологических 
троп [3]. 
В Удмуртии экологические маршруты созданы почти во всех муниципальных 

образованиях. История некоторых маршрутов насчитывает уже более 100 лет. Природа 
Удмуртии позволяет при путешествии сочетать отдых, наслаждение красотой и 
экологическое просвещение.  
В ближайшее время в Удмуртии планируется во всех городах, районах и сельских 

поселениях создать и благоустроить «Тропы здоровья» для занятий скандинавской 
ходьбой, чтобы нацелить жителей на здоровый и активный образ жизни [5]. 
При проектировании сельской местности кроме ландшафтного подхода важно 

использовать и экологический подход, который направлен на обеспечение устойчивого 
развития поселений и территорий, оптимизацию экосистем. Экологический подход к 
проектированию подразумевает: сохранение всех ценных природных компонентов и 
комплексов; учет распределение посетителей в соответствии с возможностями и 
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особенностями территории; учет региональных и местных особенностей природы и 
климата. 
За рубежом разработаны системы классификации троп, исходя из совокупности 

ряда критериев. Однако общепринятая классификация экологических троп 
отсутствует, так как критерии относительны и отражают задачи, которые реализуют 
разработчики тропы. 
По результатам изучения теоретического материала можно привести следующий 

перечень критериев, по которым классифицируются экотропы [4]: 
1. По длине маршрута и его продолжительности; 
2. По форме расположения на местности (линейные, полукольцевые, кольцевые, 

радиальные); 
3. По трудности прохождения; 
4. По сложности предлагаемой информации; 
5. По возрастным критериям населения; 
6. По способу прохождения (для пешеходов, для велосипедистов, для лыжников, для 

водных туристов, для любителей верховой езды);  
7. По назначению (познавательно - прогулочные, познавательно - туристские, 

учебные); 
8. По уровню подготовки туристов; 
9. По нахождению в определенной природной зоне; 
10. По физико - географическим условиям местности; 
11. По ширине полотна и коридора тропы; 
12. По уклону полотна тропы (показатель крутизны склона); 
13. По посещаемости; 
14. По наличию инженерных объектов; 
15. По наличию препятствий; 
16. По виду необходимой обуви; 
17. По тематике предлагаемой информации; 
18. По наличию информационных знаков; 
19. По покрытию полотна дорог (грунтовые, асфальтированные, покрытые песком, 

щебнем, проложенные бревнами); 
20. По ограничениям по физическому состоянию посетителей. 
Используя приведенную классификацию, можно определить класс экологической тропы. 

Обычно экотропы подразделяют на три класса: легкие, средние, сложные. 
При использовании определенных критериев из вышеуказанной классификации 

администрации проще осуществлять управленческие и надзорные функции: оценивать 
необходимость поддержания существующих маршрутов, мониторинга их посещаемости, 
ремонтных работ на активно используемых тропах, предоставление доступа, обустройство 
новых троп и т.д [1]. 
Посетители экотропы, изучив подробную информацию о состоянии тропы, смогут 

реально оценить свои физические и временные возможности при прохождении данного 
маршрута. 
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51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 



60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 

 

5. Секретариат конференции 

В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 

1) Асабина Катерина Сергеевна 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Носкова Регина Нильевна 

6) Габдуллина Карина Рафаиловна 

7) Ганеева Гузель Венеровна 

8) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

6. Порядок работы конференции 

В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 

конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

 

7. Подведение итогов конференции. 

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

 цель достигнутой, а результаты положительными. 

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии. 

 Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в

 конференции. 

 По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

 научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля

 2014г. 

 Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

 Международной научно-практической конференции 

«ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,  

состоявшейся 20 мая 2020 

 На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки 

материалов,  было  отобрано  87  статей. 

 Участниками конференции стали  130 делегатов из России, Казахстана, 


