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УДК 316 
Терехова Н. Н., 

учитель физики, МБОУ «Лицей №5 города Ельца», Елец, РФ 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 
Ни в какой другой области физики для успешного проведения экспериментов перед 

преподавателем не встает такая острая необходимость точного знания ряда физико - 
технических приборов и умения обращаться с ними, как в области электричества. 
Серьезным вопросом, стоящим перед каждым учителем, проводящим эксперимент по 
электричеству, является правильный выбор источника тока.  
Однако в практике преподавания не исключены случаи, когда желательно использовать 

источники не только переменного тока, но и источники постоянного тока, не прибегая к 
сложным устройствам. В этом случае надо использовать батареи аккумуляторов. Сборка 
электрической цепи может показаться очень простой задачей, но она должна быть хорошо 
изучена и тщательно выполнена. Одновременно с понятием электрической цепи стоит 
понятие электрического сопротивления. Пользуясь этим термином, необходимо знать два 
его значения. Во - первых, сопротивлением называют электрическую величину, которая 
характеризует свойство каждого проводника и непроводника ограничивать величину тока. 
Величина такого сопротивления измеряется в омах. Во - вторых, под термином 
"сопротивление" надо понимать специальное приспособление или делать электрической 
цепи, с помощью которых можно ограничивать величину тока. В некоторых моделях при 
помощи скользящего контакта или перекидной рукоятки можно менять величину 
сопротивления. Такие сопротивления называют регулируемыми. Основные понятия, 
которые учащиеся должны воспринять через эксперимент, следующие: электрическое 
напряжение и электрический ток. В самом начале изучения электричества целесообразно 
провести один из экспериментов. Он состоит в том, что зажигается ,например, настольная 
электрическая лампа. Но зажигается она только в том случае, если штекеры вики 
соединительного провода вставляют в штепсельную розетку питающей электрической 
цепи. Хотя этот эксперимент кажется тривиальным, он поясняет учащимся знакомое. В 
самом деле, кто из учеников не видел, что зажигается электрическая лампочка или 
нагревается электрическая плитка или электрический утюг, как только соединительный 
провод, идущий от этих приборов, включают в цепь. Но теперь учащимся можно 
объяснить, что причиной нагревания волоска или спирали является электрический ток и что 
при этом ничтожно малые частицы—электроны приходят в движение в металлической 
проволоке соединительных проводов и в самом приборе. Электрическая лампочка служит 
лишь указателем наличия тока. Можно, не допуская ошибки, говорить о получении тока от 
питающей цепи через штепсельную розетку. Тем самым возникнет вопрос о том, нет ли 
других источников и приспособлений, от которых может быть получен электрический ток. 
И здесь следует указать учащимся на батарейку от карманного фонарика или батарею 
аккумуляторов, питающих небольшую низковольтную электрическую лампочку, на месте 
которой можно и следует поместить акустический сигнализатор тока, например 
электрический звонок. Хочу остановиться на опыте по демонстрации удлинения проволоки 
в результате ее нагревания электрическим током. Проволока с большим сопротивлением, 
например растянутая спираль от электрической плитки, натягивается между двумя 
панелями с зажимами, укрепленными на изолирующих подставках. Подставки прижаты к 
столу при помощи струбцинок. Панели устанавливают на расстоянии около 700мм друг от 
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друга. На середину натянутой проволоки подвешивают грузик с крючком, а позади него, 
для облегчения наблюдения, помещают деревянную планку с нанесенными на нее 
делениями. Планка прибивается к бруску, лежащему на столе. Концы проволоки при 
помощи зажимов - крокодилов подключают через рубильник к источнику сначала 
постоянного, затем переменного тока. При включении рубильника проволока нагревается. 
Нагревание приводит к удлинению проволоки. При этом грузик, подвешенный на середину 
проволоки, опускается на несколько сантиметров, хотя сама проволока не накалена до 
видимого свечения. Если ток выключить, проволока начнет охлаждаться, ее длина 
уменьшается, грузик будет подниматься на прежний уровень. Еще один не менее 
интересный опыт проводим для изучения прохождения электрического тока через раствор 
поваренной соли. Оборудование: раствор поваренной соли (т 3 - 5 % , 1 л), 2 изолирующие 
подставки, 2 металлических зажима с лапкой, 2 угольные или свинцовые пластинки, 
большой химический стакан, соединительные провода, штепсельная розетка, соединенная с 
городской сетью. Угольные или свинцовые пластинки при помощи металлических 
зажимов укрепляют на расстоянии около 50 мм друг от друга на изолирующих подставках. 
Пластинки погружаются в химический стакан, наполненный слабым раствором поваренной 
соли, и при помощи соединительных проводов подключают к источнику переменного тока. 
Раствор соли закипает через несколько минут после включения установки в сеть. На уроке 
нужно уделить внимание химическому действию тока. Можно изучить 
электропроводность жидкостей. Целесообразно взять следующие жидкости: хлороформ, 
дистиллированную воду, водопроводную воду, разведенную серную кислоту, раствор 
поваренной соли. Собираем электрическую цепь из последовательно соединенных 
источника тока, выключателя, угольных электродов и амперметра. Электроды по очереди 
погружают в исследуемые жидкости, при переносе ополаскиваем их в дистиллированной 
воде. При погружении электродов в хлороформ, дистиллированную воду стрелка 
амперметра не отклоняется, следовательно, эти жидкости тока не проводят. Водопроводная 
вода слабо проводит электрический ток. Погружая электроды в раствор серной кислоты и 
раствор поваренной соли, наблюдают, что стрелка отклоняется резко. Значит, эти растворы 
являются хорошими проводниками. Таким образом, проведение экспериментов –задача 
сложная, но выполнимая, а главное, повышает интерес к урокам физики, в частности, 
стимулирует интерес к изучению электрических явлений.  

© Терехова Н. Н., 2021 
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магистрант 2 курса факультета математики,  
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ПОДГОТОВКА УЧАШИХСЯ К ОЛИМПИАДЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  

В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются преимущества применения интерактивных технологий при 

подготовке учащихся к олимпиаде по математике, а также основные требования при 
разработке дистанционного курса.  
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Современные требования к организации обучения школьников согласно Концепции 

модернизации российского образования ставят перед педагогом цель на развитие 
творческой, социально - активной личности, выявление ее познавательных интересов и 
потребностей, выдвигает задачу развития познавательных способностей, активизации 
познавательной самостоятельности учащихся.  
Особое место среди всех видов и форм деятельности учащихся, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого потенциала 
школьников, занимает участие школьников в олимпиадах. 
Чтобы научить учащихся решать олимпиадные задачи на достойном уровне, нельзя 

обойтись разовыми мерами, но нужна кропотливая системная работа в этом направлении. 
И, конечно, каждый учитель в своей практике сталкивается с тем, что часто на это не 
хватает времени и энергии, а у некоторых есть опыт. 
В современном мире чаще используются технологии интерактивного обучения. Работа 

по подготовке к олимпиаде по математике наглядно характеризует процесс взаимодействия 
учителя и ученика, ученика и компьютера, учеников между собой. 
В настоящее время возможна подготовка к решению олимпиадных задач намного шире. 

Для этого используются различные обучающие сайты с автоматической проверкой 
правильности решения.  
При подготовке школьников к олимпиаде по математике следует применять 

дифференцированный подход, учитывать уровень знаний по каждому разделу учебного 
материала и степень достижения промежуточных образовательных целей. Обучающемуся 
предоставляется возможность усвоить учебный материал в той последовательности и в то 
время, которое наилучшим образом соответствует уровню его индивидуальной подготовки. 
Дистанционная подготовка к олимпиаде по математике может осуществляться с 

использованием различных схем, сочетающих различные средства дистанционного 
обучения. Сегодня наиболее популярными схемами являются дистанционная подготовка к 
олимпиаде по математике с использованием: 
 дистанционных курсов; 
 онлайн - тренажеров; 
 вебинаров; 
 видеоуроков; 
 электронных учебников. 
Учитель может самостоятельно создать дистанционный курс в среде Moodle. Чтобы 

подготовка к олимпиаде была эффективной, курс должен отвечать определенным 
требованиям: 
 включенные в модули курса задания должны быть из разных разделов школьного 

курса математики; 
 для заинтересованности школьников, готовящихся к олимпиаде по математике с 

использованием дистанционного курса, целесообразно включать задания, аналогичные 
олимпиадным; 
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 не следует включать в курс задания с длинными вычислениями, задания на 
использование трудно запоминающихся формул, на использование справочных таблиц; 
 обратная связь. Этот критерий имеет ключевое значение для обучаемого, меньшее - 

в программе тестирования, большее - в тренажере. Компьютер способен обеспечить 
обратную связь, эта помощь может быть индивидуальной. 
 создание предпосылок для восприятия учебного материала. Для этого могут быть 

полезны вспомогательные материалы, включенные в полный комплект или 
подготовленные самим учителем; 
 курс должен соответствовать уровню развития школьника, развивать образное и 

логическое мышление; 
 разработчик курса должен использовать различные формы повышения мотивации 

обучения с учетом специфики конкретной группы обучаемых; 
 необходимо предусмотреть возможность индивидуального графика или способа 

обучения школьников; 
 для обсуждения учебных вопросов необходимо использовать коллективные формы 

работы или дискуссии. 
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Аннотация 
По развитию нефтебитумного производства Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире, однако, существует ряд проблем, объективно влияющих на повышение 
эффективности этой отрасли нефтепереработки. В работе описываются проблемы и 
перспектив производства битума в России. 
Ключевые слова 
Битум дорожный, качество сырья, эксплуатационные свойства, рентабельность 

производства, ценообразование. 
Россия — один из крупнейших производителей и потребителей битума в мире, в 2020 

году в России его было произведено 7 731,7 тыс. тонн. По развитию нефтебитумного 
производственного потенциала Россия среди развитых стран мира занимает второе место 
после США, однако при этом отстает от уровня США в 3 раза, но опережает Канаду, 
занимающую третье место и обладающую 7,0 % мировой мощности производства. Сегодня 
в мире производится более 122 млн. тонн битума в год [1] . 
Недостаточное производство нефтяных битумов в России – следствие целого ряда 

объективных и субъективных причин. К объективных причинам относится: сезонность 
потребления, и следовательно производства, дорожных марок битумов; резко возросшая в 
последние 10 - 15 лет степень «парафинистости» (повышенное содержание парафиновых 
углеводородов нормального строения) нефтей. Последнее обстоятельство не позволяет 
обеспечить весь необходимый комплекс эксплуатационных свойств дорожных битумов без 
использования современных технологий [2]. 
Мировой опыт подсказывает вполне конкретные пути решения этих проблем. Влияние 

сезонности потребления дорожных битумов во многих случаях можно демпфировать 
производством битумных материалов, имеющих определенную всесезонность применения 
или длительный срок хранения (битумные эмульсии или полимерно - битумные 
материалы). Зависимость же качества дорожных битумов от качества сырья в большинстве 
стран Европы устранена целевым применением специальных тяжелых, смолистых нефтей. 
К сожалению, в России это затруднено как из - за существующего централизованного 
трубопроводного снабжения сырьем большинства крупных НПЗ, так и отсутствия на них 
технологических возможностей раздельной переработки двух и более типов нефтей [3]. 
Важнейшая же из субъективных причин – неадекватная система ценообразования, при 

которой отпускная цена битума составляет лишь 60 - 70 % от стоимости исходной нефти. 
При это технологическая схема производства нефтяного битума включает минимум пять 
сложнейших процессов, требующих соответствующих материальных, эксплуатационных, 
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энергетических и прочих затрат. Такая «рентабельность» битумного производства на 
большинстве предприятий России возникает вследствие: 

- низкой загруженности существующих производственных мощностей (менее 40 % при 
среднемировом уровне 90 - 96 % ); 

- применение устаревших технологий и оборудования; 
- несоответствия качества сырья; 
- отсутствия современных систем налива и затаривания; 
- низкой степени автоматизации управления всеми стадиями процесса. 
Перечисленные выше причины объясняют низкую инвестиционную активность 

крупнейших российских нефтяных компаний по созданию современных битумных 
производств, но при этом следует учитывать альтернативные технологические способы 
переработки и утилизации гудронов на НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) имеющих 
достаточно высокую степень экономической привлекательности [4]. 
Выход из создавшегося непростого положения – организация серьезной государственной 

поддержки как на всех стадиях базового ценообразования, в виде стимулирования 
производства высококачественных дорожных битумов и строительства частных автодорог 
[4]. 
Несмотря на проблемы, существующие в этом секторе нефтеперерабатывающей отрасли 

, 2020 год стал рекордным для битумного бизнеса, объем производства и реализации 
вяжущих приблизился к 3 млн. тонн. Продуктовая корзина высокотехнологичных 
битумопроизводных увеличилась до 100 марок, которые сегодня применяются во всех 
крупных инфраструктурных проектах России. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕРСИОННОЙ КРОВЛИ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТРАДИЦИОННОЙ 
 
В статье рассматривается инверсионная кровля в сопоставлении с традиционной. 

Кровля является одной из основных частей любого здания и играет большую роль в 
обеспечении его долговечности, достижении энергетической эффективности, защите 
нижележащих конструкций и внутренних помещений от неблагоприятных атмосферных 
воздействий. А в условиях плотной городской застройки может стать решением 
проблемы нехватки площадей для благоустройства.  
Ключевые слова: эксплуатируемая кровля, инверсионная кровля, традиционная кровля, 

зелёные крыши, зелёные кровли, озеленение крыш, концепция кафе, устройство кровли, 
экстенсивное озеленение, интенсивное озеленение. 

 
Кровля является одной из самых значимых конструкций здания, выполняющая несущие, 

гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, 
теплоизолирующие функции. 
От качества выполнения и качества материалов кровли зависит долговечность всего 

здания. На данный момент на кровельные работы расходуется 15 % средств, которые 
предназначены для содержания жилищного фонда. Большое значение имеет качества 
кровли в последующих расходах, которые будут потрачены для ремонта здания в целом. 
Если в существующей крыше имеются дефекты, крыша не выполняет свои основные 
функции, это может свести на нет качество всего строительства, поэтому следует 
тщательнее подходить к выбору того или иного кровельного покрытия. 
На стадии проектирования проектировщик подбирается тот или иной тип кровли, в 

зависимости от различных параметров проектируемого здания. Предпочтение 
инверсионной кровле может отдаваться в том случае, когда объект находится в условиях 
плотной городской застройки и обладает необходимой несущей способностью.  
Главным отличием инверсионной кровли от традиционной плоской кровли заключается 

в расположение гидроизоляционного слоя: теплоизоляция располагается выше 
гидроизоляционного слоя [4]. Сравнение традиционной плоской кровли и инверсионной 
кровли представлены на рис.1 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение традиционной плоской кровли и инверсионной кровли: 

а – традиционная плоская кровля; б – инверсионная кровля; 
1 – несущая железобетонная плита; 2 – стяжка; 3 – слой пароизоляции;  

4 – слой теплоизоляции; 5 – стяжка с разуклонкой; 6 – гидроизоляционный ковер;  
7 – грунтовка; 8 – фильтрующий материал, геотекстиль; 9 – пригрузочный слой гравия 
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Применение инверсионной системы устройства крышы дает ряд следующих 
преимуществ: 
˗ увеличение долговечности гидроизоляционного слоя, который надежно защищен от 

воздействия основных неблагоприятных факторов: высоких и низких температур, резких 
температурных перепадов, солнечного излучения, механических нагрузок;  
˗ экономия на пароизоляционном слое;  
˗ возможность укладки теплоизоляционных материалов и вышележащих слоев 

крыши при неблагоприятных погодных условиях;  
˗ легкая комбинация разных видов эксплуатируемых и зеленых крыш при 

проектировании и строительстве. 
Плоская крыша имеет значительную площадь, в условиях плотной городской застройки 

не использовать которую является нерациональном поступком. Инверсионная кровля на 
плоских крышах позволяет эксплуатировать дополнительную площадь здания. Такая 
крыша даёт архитектору и строителю широкие возможности для творчества.  
Устройство эксплуатируемой инверсионной кровли может решить такие задачи как 

нехватка территорий для благоустройства городских территорий. Инверсионная зеленая 
кровля наиболее эффективным решением при выборе конструктивно - технологического 
варианта устройства кровельного покрытия для «зеленой крыши». Такая крыша позволяет 
не только улучшить эстетический вид здания, но и благотворно влияет на окружающую 
среду, которая имеет большое значение для нормальной жизни жителей современных 
городов. Также преимуществом инверсионной зеленой кровли становится уменьшение 
трудозатрат при возведении эксплуатируемой кровли на 38 % , сокращение 
продолжительности строительства почти в два раза, а также снижение сроков проведения 
ремонтно - восстановительных работ[5].  
Рассматриваемая кровля подходит как для использования в новом строительстве, так и 

для реконструкции существующих зданий, но так как нагрузка от инверсионной кровли 
может значительно превышать нагрузку от существующей кровли, требуется 
предварительное обследование несущих конструкций, фундамента, основания здания и 
состояния самой кровли [3]. 
Эксплуатируемая кровля в общественных зданиях, а также их верхние этажи пользуются 

большим спросом на рынке недвижимости, предлагаемой для сдачи в аренду. Наличие 
такой кровли не только повышает потребительские характеристики объекта, но и 
существенно влияет на его эстетическую привлекательность [2].  

 Один из вариантов по экономически выгодного использования инверсионной кровли 
общественных зданий является использование верхних эажей в качестве автомобильных 
стоянок. Такая технология строительства позволяет освободить для проведения работ 
ценную площадь, особенно ценно это в больших городах, где очень мало мест для 
парковок. 
К тому же, важным преимуществом является и срок службы кровли. Срок службы 

традиционных мягких кровель составляет чуть более 10 лет, тогда как инверсионная кровля 
может прослужить более 25 лет [1]. 
Следовательно, инверсионная кровля может стать хорошей заменой традиционной 

плоской кровле. Такая конструкция кровли позволит решить ряд актуальных проблем, 
связанных с благоустройством городской территории. Также такая конструкция имеет 
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более высокую степень надежности и долговечности. Однако при устройстве 
инверсионной кровли следует обращать особое внимание на качество материалов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Зобкова Н.В. Проектирование и технология устройства крыш с мягкой кровлей: учеб. 
пособие / Н.В. Зобкова, А.А. Пшенов. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун - т, 2007. – 76 с 

2. Каменева Е.В. Эксплуатируемая кровля в общественных зданиях: БГТУ им. В.Г. 
Шухова, 2013 – С. 143 - 146. 

3. Панасюк М.В. Кровельные материалы. Практическое руководство / М.В. Панасюк. – 
Ростов н / Д: Феникс, 2005. – 448 с 

4. Пономарев В.А. Архитектурное конструирование. - М.: Архитектура - С, 2008. –736 с. 
5. Шушунова, Н.С. Анализ технологических параметров при устройстве инверсионных 

кровельных покрытий с озеленением: Вестник МГСУ. - 2018. - Т. 13. - № 3 (114). - С. 349 - 
355. 

© Королёва В. С., Акри Е.П. 
 
 
 

УДК 621  
Кузнецов В.А.  

д - р ф. - м.н, доц., ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск, РФ, 

Торшина О.А., 
к. ф. - м.н, доц., ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,  

г. Магнитогорск, РФ 
 

ВИБРАЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ  
В РАБОТЕ БАРЬЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОЗОНАТОРА 

 
Аннотация 
В связи с большими объемами дезинфицирования помещений и средств 

индивидуальной защиты во время протекающей пандемии СOVID - 19 применяются 
различные способы, в том числе и озонирование. Генераторы озона, используемого в 
процессе обеззараживания, требуют некоторого усовершенствования. С целью построения 
для этого более экономичных приборов, в статье предлагается уточнение моделей физико - 
химических процессов в озонаторах, которые до сих пор [1] не учитывали неизбежные 
вибрации электродов и барьеров. Предложение оказалось оправданным. 
Ключевые слова: 
Озонатор, барьеры, электроды, разрядный промежуток, озонируемый газ 
  
При получении озона приходится учитывать многие факторы, влияющие на 

производительность озона. Как правило, при этом используются электрические генераторы 
озона (озонаторы). Схема расположения элементов озонатора изображена на рисунке 1. 
Затраты электроэнергии в процессе работы озонаторов существенны. По этой причине 
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важно разрабатывать экономичные конструкции. Решить проблему экономичности нельзя 
без предварительного математического моделирования при конструировании озонаторов, 
ибо приходится учитывать влияние многих факторов: исходная температура воздуха; 
напряжение и частота переменного электрического тока; характеристики электродов и 
диэлектрических барьеров; поля скорости и температуры в газе, а так же поведение 
давления газа в разрядном промежутке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Схема разрядного промежутка барьерного электрического озонатора: 

1 – разрядный промежуток; 2 – диэлектрический барьер;  
3 – металлические электроды 

 
При построении моделей работы озонаторов большинство из перечисленных факторов 

уже учтено в [1]. Из соображений компактности конструкции озонатора, в последнее время 
генерирующий блок и повышающий трансформатор стали монтировать на одной 
платформе. Электроды и барьеры озонатора стали испытывать при этом вибрации, что 
приводит, с одной стороны, к локальному изменению характеристик разрядного 
промежутка, а с другой – увеличению сопротивления течению газа в нем. 

 В представляемой работе впервые моделируется учет сопротивления течению 
озонируемого газа, которое возникает за счет вибрации электродов. В основу учета 
отмеченного явления положена модель барьерного электрического озонатора с 
колеблющимися плоскими прямоугольными электродами (пластинами). Модель строится и 
реализуется по алгоритму: 

1. Расчет избыточного давления в разрядном промежутке за счет вибрации стенок 
канала, в котором течет газ. 

2. Расчет поля скоростей в газе с учетом избыточного давления. 
3. Расчет поля температуры в газе [2]. 
4. Расчет поля концентрации озона в разрядном промежутке. 
5. Расчет производительности по озону поперечных сечений разрядного промежутка 

[2]. 
6. Оптимизация длины разрядных промежутков озонатора. 

1 

 3 

2 

3 

газ  газ 

   

  

у 

х 
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Для расчета колебаний плоских электродов озонатора (рисунок 2), защемленных по 
контуру, при периодическом колебательном воздействии на него, используется 
динамическое уравнение Софи Жермен – Лагранжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Прямоугольный электрод озонатора:  
h – толщина электрода;  

ζ(t) - периодические колебания по периметру; ω(x;у;t) - функция прогибов;  
q(x;у;t) - интенсивность внешней нагрузки 

 
С учетом всех нагрузок это уравнение принимает вид: 

               
   
         

    , (1) 

где w= w(x, y, t) – функция прогибов,      
         - цилиндрическая жесткость 

пластины, Е - модуль Юнга,   - коэффициент Пуассона, h – толщина пластины,          - 
интенсивность поверхностной нагрузки. 

В рассматриваемой работе интенсивность внешней нагрузки по смыслу задачи взята для 
простоты отличной от нуля только на границе в виде              . 

Решение уравнения (1) найдено в виде двойного ряда Фурье 
             ∑ ∑           

   
 
   , (2) 

где                              . Здесь коэффициенты      определялись с 
использованием условия ортогональности базисных тригонометрических функций. 

Функция      после преобразований оказывается решением линейного неоднородного 
дифференциального уравнения с правой частью специального вида 
 ̈     ̇             

    
. (3) 

Оно получается после скалярного умножения уравнения 
∑ ∑ (             ̇             ̈      )       
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на функцию         . Так получается следующая система независимых уравнений 
  ̈    ̇         , (5) 
где   ∫ ∫     

 
 

 
              

    ∫ ∫    
 
                

   ∫ ∫     
   
   

 
 

 
             , 

  ∫ ∫     
 

 
             . 

Найдя функцию прогибов w(x;y;t), получаем возможность учитывать избыточное 
давление сопротивления в газе, появляющееся от вибраций. При прохождении газа в зазоре 
между вибрирующими электродами формируется избыточное давление          
        . 
Для численных экспериментов были взяты три различных вида электродов: 

однослойный из нержавеющей стали, двухслойный из стекла и алюминиевой фольги, и 
двухслойный из стекла и нержавеющей стали. Результаты расчетов показали, что 
наибольшая потеря давления за счет вибрации происходит у двухслойного электрода из 
стекла и алюминиевой фольги. Далее идет однослойный электрод из нержавеющей стали и, 
наконец, двухслойный электрод из стекла и нержавеющей стали. 
Рассчитанное таким образом давление далее последовательно учитывается при расчете 

полей скорости, температуры и концентрации озона. Так, поле скоростей в газе при 
ламинарном его потоке рассчитывается с использованием уравнений Навье - Стокса. Поле 
температуры в газе рассчитывается на основе уравнения теплового баланса 
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Т=Т(x,y,t) - температура в газе, Г  - коэффициент теплопроводности газа, Г  - плотность 
газа, РГc  - теплоемкость газа при постоянном давлении, Гq  - объемная плотность мощности 
тепловыделения в газе, yV  - продольная составляющая вектора скорости в газе. 
Поле концентрации озона в разрядном промежутке моделируется с помощью 

кинетического уравнения [1] 
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Здесь );(
3

yxCO  - объемная концентрация озона при разряде в воздухе, C(x;y) - объемная 
концентрация озона при разряде в чистом кислороде, α - коэффициент 
сенсибилизирующего влияния азота [1], 1 / PN - обобщенная константа разложения окислов 
азота, )(xx   - уравнение траектории в газе, CN - отношение константы образования 
низших окислов азота к константе их разложения (предельно возможная концентрация 
низших окислов азота). 
Выводы: 
1. Учет добавочного давления в озонируемом газе приводит к уточнению моделирования 

производительности барьерного электрического озонатора примерно на 7 % . 
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2. Наибольшая потеря давления происходит у двухслойного электрода из стекла и 
алюминиевой фольги. На втором месте - однослойный электрод из нержавеющей стали. На 
третьем - двухслойный электрод из стекла и нержавеющей стали. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА РУЧНОГО БУРОВОГО СТАНКА 
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Аннотация 
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданных характеристик 

качества ручного бурового станка на этапе испытаний при проектировании изделия. Для 
определения оптимальных эксплуатационных параметров предлагается использовать метод 
планирования эксперимента. В работе предложена схема информационно - измерительной 
системы для автоматизации процесса испытаний и статистического анализа 
экспериментальных данных. 
Ключевые слова 
Планирование эксперимента, статистика, управление качеством, испытания 
 
При проектировании изделия значительное внимание специалистами по качеству 

уделяется соответствию характеристик продукции задокументированным требованиям 
потребителей. По отношению к ручным буровым станкам, например РБС - 2012 и его 
аналогам, часто потребитель фиксирует внимание на таких целевых функциях как Y1 - 
скорость бурения, Y2 - вибрация при бурении. На указанные зависимые параметры влияние 
оказывают следующие независимые величины: X1– расход бурового раствора; X2 –усилие 
при бурении; X2 – частота вращения буровой коронки. 
Как следует из анализа зависимости целевых функций Y1 и Y2 от выбранных факторов 

можно сделать вывод о разнонаправленной тенденции, т.е. улучшение значений Y1 
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приводит к ухудшению Y2. Для поиска оптимальных значений управляемых 
конструктивных параметров Xi необходимо на стадии испытаний изделия определить две 
регрессионные зависимости [1,2] при заданных неуправляемых факторах, определяемых 
условиями испытаний: состояние грунта, тип вертлюга, вид рамы, тип труб колонны, вид 
соединения труб буровой колонны: 
                                       , (1) 
где Y1Д, Y2Д – допустимые значения целевых функций Y1 и Y2 соответственно. 
Для определения зависимостей (1) на этапе испытаний изделия предложена структурная 

схема информационно - измерительной системы (ИИС) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1 Структурная схема ИИС для испытаний бурового станка 

 
Согласно схеме (рис. 1) погрешности измерительных каналов ИИС в интервале 

измерения параметров по плану эксперимента, не превышают 1,5 % , что можно считать, 
приемлемой величиной для применения предложенной ИИС при испытаниях изделия для 
целей оптимизации эксплуатационных параметров. 
Для оптимизации параметров бурового станка использован рандомизированный 

центральный композиционный план [2] с количеством опытов - 16. Генерация параметров 
плана эксперимента и статистический анализ выполнялись в программном комплексе 
Statistica 12.5. В таблице 1 приведены значения факторов в кодовых значениях и значений 
целевой функции Y1. 
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Таблица 1. Таблица плана эксперимента и экспериментальных данных для Y1 

 
 

Результаты расчета коэффициентов уравнения регрессии, их квадратических 
отклонений, статистики Стьюдента - t и ее уровень значимости – р, границы 
доверительного интервала коэффициентов уравнения регрессии при доверительной 
вероятности 95 % представлены в таблице 2. Значимыми эффектами модели являются 
линейные (L) эффекты факторов X1, X2, X3, квадратический (Q) эффект X3. Следовательно, 
регрессионная модель для Y1 примет вид: 
                            . (2) 
 

Таблица 2. Таблица результатов регрессионного анализа для функции Y1 

 
 

Аналогично регрессионная модель для целевой функции Y2 примет вид:  
                 . (3) 
Максимальная относительная величина остатков по моделям (2) и (3) составила 12 %, 

что означает возможность их использования для целей оптимизации параметров изделия. 
По результатам проведенного анализа зависимостей можно определить границы допусков 
эксплуатационных параметров. Для мягкого грунта объем перекачиваемого бурового 
раствора должен изменяться в пределах 3 м3 / ч до 3,5 м3 / ч, усилие, передаваемое через 
буровую колонну, должно находиться в пределах 3500 - 4500 Н., частота вращения буровой 
колонны от 60 - 75 об / мин. Данные параметры при бурении в мягком грунте обеспечивает 
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среднюю скорость бурения не менее 2,5 м / ч, при этом виброускорение элементов станка 
не превосходит 3g. 
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Аннотация 
Обоснован выбор нового рецептурного компонента в составе желейного мармелада – 

сосновых шишек. Проведена замена сахара белого на высокоосахаренную патоку. 
Определены органолептические и физико - химические показатели качества мармелада. 
Определена антиоксидантная активность изделий. Рассчитана энергетическая ценность. 
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Расширение сырьевой базы, выработка изделий для отдельных категорий населения, 

длительного хранения, повышенной пищевой ценности – актуальные задачи, стоящие 
перед производителями. 
Сегмент мармелада на российском кондитерском рынке постоянно развивается. На 

рынке представлено большое количество разнообразных позиций [2, с. 15]. 
Перспективным является разработка способов приготовления мармеладных изделий с 

добавлением новых видов растительного сырья, в частности сосновых шишек. 
В качестве наполнителя выбраны молодые сосновые шишки, которые содержат 

витамины А, В, С, К; дубильные вещества; фитонциды; калий; селен; эфирные масла; 
магний; кальций; алкалоиды; железо; фосфор; жирные масла; биофлавоноиды [1, с.142]. 
Употребление шишек повышает иммунитет, обогащает организм витаминами, улучшает 

циркуляцию крови, улучшает обмен веществ и др. 
При получении мармеладных изделий процесс студнеобразования – самый важный [3, с. 

254; 4, с. 30]. 
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Проводили замену сахара белого на высокоосахаренную патоку и определяли ее влияние 
на пластическую прочность желейных масс. При увеличении дозировки патоки она 
несколько снижалась – на 4 - 5 кПа, но не уменьшала студнеобразующую способность. 
Определяли показатели качества разработанного мармелада «Весна» - вкус, цвет, запах - 

характерные для данного наименования желейного изделия, с нежным сосновым запахом; 
консистенция – однородная1 , студнеобразная; форма – в виде фигур различных очертаний; 
поверхность – гладкая; массовая доля влаги – 22,1 % . 
Определили антиоксидантную активность изделий [5, с. 130]. Этот показатель выше в 

разработанном изделии, чем в контроле, на 0,055 мг, так как в молодых сосновых шишках 
содержится большое количество β - каротина, витамина С и других антиоксидантов. 
Разработанное изделие может быть рекомендовано всем группам населения в качестве 

профилактического продукта при простудных заболеваниях. В рецептурном составе 
мармелада отсутствуют красители и ароматизаторы. 
Энергетическая ценность – 230 ккал. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА УКЛАДКИ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА  

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Аннотация 
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданных характеристик 

качества процесса укладки верхнего слоя дорожного полотна. В работе рассмотрена задача 



24

статистического моделирования параметров технологического процесса укладки верхнего 
слоя дорожного полотна на основе методов планирования эксперимента. Предложена 
регрессионная модель пригодная для оптимизации процесса укладки верхнего слоя 
дорожного полотна. 
Ключевые слова 
Управление, качество, регрессия, планирование эксперимента, статистика 
 
Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 п. 8.2.1, организация должна при 

установлении связей с потребителями проводить обработку запросов, контрактов или 
заказов, включая их изменения, а также организовать получение отзывов об оказываемых 
услугах от потребителей. Использование метода планирования эксперимента [1] для 
оптимизации технологических параметров операции укладки верхнего слоя дорожного 
полотна можно отнести к реализации требований п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015. 
В качестве целевой функции целесообразно выбрать удельную длину линейных 

повреждений верхнего слоя дорожного полотна Y [1,2]: 

1 100%

n

i
i

Б

l
Y

l
 


, (1) 

где lБ – базовая длина дорожного полотна, lБ = 500м для одной полосы движения, li – 
длина i - го участка дорожного полотна с линейным повреждением, n – число участков 
дорожного полотна с линейным повреждением; 
На качество укладки верхнего слоя дорожного полотна существенное влияние 

оказывают следующие факторы: X1 - температура асфальтобетонной смеси перед укладкой, 
X2 - температура основания перед укладкой верхнего асфальтобетонного слоя, X3 - число 
проходов катка при укладке асфальтобетонной смеси, X4 - удельный расход мастики при 
подготовке основания для укладки, X5 - время между укладками отдельных участков 
дороги. 
Для определения оптимальных режимов технологического процесса укладки верхнего 

асфальтобетонного слоя дороги 1 категории используется рандомизированный 
центральный композиционный план [2] с количеством опытов - 27. В таблице 1 приведен 
фрагмент значений независимых переменных в кодовых значениях и наблюдаемых в 
процессе пассивного эксперимента значений целевой функции (1). 

 
Таблица 1. Таблица экспериментальных данных (фрагмент) 

№  
опыта 

Уровни факторов, значения зависимых переменных 
X1 

 

X2 
 

X3 
 

X4 
 

X5 
 

Y 
 

20 
 

0,0 2,00 0,00 0,00 0,00 9,4 
22 

 

0,0 0,00 2,00 0,00 0,00 9,5 
18 

 

2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 9,4 
17 

 

 - 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 
9 

 

1,0  - 1,00  - 1,00  - 1,00  - 1,00 15,4 
 
Результаты дисперсионного анализа в графической форме показаны на рис. 1. 

Результаты дисперсионного анализа показывают значительное превышение дисперсии 
адекватности модели над случайной ошибкой, что свидетельствует о статистической 
значимости регрессионной модели. Значимыми эффектами модели являются: постоянное 
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смещение, линейные (L) эффекты факторов X1, X3, X4, X5, линейный (L) и квадратический 
(Q) эффекты X2. Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 2. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Парето дисперсионного анализа (фрагмент) 

 
Таблица 2. Таблица результатов регрессионного анализа 

Фактор Коэффициент 
регрессии, В 

Границы 
доверительного 
интервала В 

Статистика 
Стьюдента, 

t 

Уровень 
значимости 
статистики t 

Пост. член 12,74 12,37 / 12,91 99,31 0,01 
X1 (L)  - 1,98  - 2,17 / - 1,75  - 19,47 0,02 
X2 (L)  - 1,41  - 1,60 / - 1,18  - 13,85 0,01 
X2 (Q)  - 0,29  - 0,43 / - 0,03  - 2,38 0,03 
X3 (L)  - 2,09  - 2,24 / - 1,82  - 20,22 0,01 
X4 (L)  - 0,48  - 0,67 / - 0,25  - 4,55 0,02 
X5 (L) 1,24 1,08 / 1,50 12,85 0,01 

 
Регрессионная модель может быть представлена как: 

2
1 2 2 3 4 512,74 1,98 1,41 0,29 2,09 0,48 1,24Y X X X X X X       . (2) 

Вид регрессионной модели с наложением экспериментальных данных показан на рис. 2а. 
Как следует из графика экспериментальные точки достаточно близки к полученной 
регрессионной модели. На графике "вероятность - вероятность" (рис. 2б) значения остатков 
располагаются вдоль прямой, что соответствует нормальному их распределению. 
Максимальная относительная величина остатков составила 12 % . Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о возможности использования модели (2) для оптимизации 
параметров технологического процесса. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Результаты статистического моделирования 
 (а) – регрессионная зависимость Y от X2 и X4, при постоянных X1, X3, X5,  
б) - график "вероятность - вероятность" остатков регрессионной модели) 
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Аннотация 
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданных метрологических 

характеристик систем контроля сложных технических объектов. В работе рассмотрена 
задача разработки методики выбора средств измерений для прямого однопараметрического 
контроля по критерию Неймана - Пирсона. Разработано программное обеспечение для 
расчета метрологических характеристик однопараметрического контроля на основе метода 
Монте - Карло. 
Ключевые слова 
Метрология, риски первого и второго рода, контроль, средство измерения 
 
Выбор средств контроля сложных технических объектов при прямом 

однопараметрическом контроле по технико - экономическим критериям в условиях 
отсутствия информации об экономических потерях от вероятностей средних рисков 
первого и второго рода целесообразно проводить по критерию Неймана - Пирсона 

minPPP Д  122 , (1) 
где 1P , 2P  - величины средних рисков первого и второго рода при контроле; ДP2  - 

вероятность допустимого риска второго рода, определяемая по экспертным оценкам. 
Ограничение величины вероятности риска второго рода в критерии (1) вызвано более 
тяжелыми последствиями при эксплуатации неисправного объекта, чем необоснованный 
ремонт от риска первого рода. 
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Вероятности средних рисков первого и второго рода зависят от погрешности средств 
измерений и границ контрольного допуска параметра технического объекта. Введение 
контрольного допуска означает проверку выполнения условия: 

В
/
В

/
НН XXXXX  , (2) 

где ,  - нижняя и верхняя границы контрольного допуска параметра; НX , ВX  - 
нижняя и верхняя границы допуска контролируемого параметра, X  - измеренное значение 
параметра. Использование /

НX , /
ВX  вместо НX , ВX  приведет к уменьшению вероятности 

риска второго рода при этом будет расти вероятность P1. 
По аналогии с [1], при однопараметрическом контроле в случае двустороннего 

симметричного контрольного допуска выражения для вероятностей рисков первого и 
второго рода примут вид: 
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ВВ

В

В
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X
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X dXXMXfdXdXMfXMXfP

//

/

/

,,,,,,21   

, 
(3) 

где X – контролируемый параметр,   - погрешность измерения X, ,  - функции 
распределения плотностей вероятностей X  и  ;   - предел абсолютной погрешности 
измерения X;  XM ,  M  - математические ожидания X и  ; X ,   - средние 
квадратические отклонения распределения Х и  . 
Получить точное аналитическое решение интегральных зависимостей (3) можно только 

для некоторых законов распределения вероятностей [1, 2]. Поэтому основным методом 
расчета при произвольных функциях  и  является использование численных 
методов, в частности, метода статистических испытаний. В работе предложен алгоритм и 
программа для расчета средних рисков по зависимостям (3) программном комплексе 
MATLAB. Текст программы приведен ниже: 

function [P1 P2]=DC1(TC,T,Mx,sx,Md,sd,KL,TypeR,N) 
TCRows=size(TC,1); 
if strcmp(KL,'norm - norm') 
x=normrnd(Mx,sx,N,1); delta=normrnd(Md,sd,N,1); 
elseif strcmp(KL,'unif - norm') 
x=unifrnd(Mx - 1.73*sx,Mx+1.73*sx,N,1); 
delta=normrnd(Md,sd,N,1); 
elseif strcmp(KL,'norm - unif') 
x=normrnd(Mx,sx,N,1); 
delta=unifrnd(Md - 1.73*sd,Md+1.73*sd,N,1); 
elseif strcmp(KL,'unif - unif') 
x=unifrnd(Mx - 1.73*sx,Mx+1.73*sx,N,1); 
delta=unifrnd(Md - 1.73*sd,Md+1.73*sd,N,1); 
end 
y=x+delta; XInT=(x>=T(1))&(x<=T(2)); 
if strcmp(TypeR,'Absol')==1 
for i=1:TCRows 

/
НX /

ВX

     























 






dXd,XM,f,XM,XfP
/
ВВ

В

XX

X
X 22

 Xf  f

 Xf  f



28

YInT=(y>=TC(i,1))&(y<=TC(i,2)); 
P1(i)=sum(XInT.*~YInT) / N; P2(i)=sum(~XInT.*YInT) / N; 
end 
end 
На рис. 1 приведены результаты расчета вероятностей рисков P1, P2 в зависимости от 

отношения X к допуску kp=[0,1; 6] и отношения   к допуску параметра kt равного: 1 / 12; 
1 / 10; 1 / 8; 1 / 6 для законов распределения «параметр - погрешность» - «нормальный - 
нормальный». 
Задача выбора средств измерений для прямого однопараметрического контроля 

технического объекта будет проводиться в несколько этапов: 
 определение возможных средств измерений для контроля; 
 оценка величин ошибок первого и второго рода возможных вариантов реализации 

системы контроля; 
 проверка выполнения условия (1) по величине 2P ; 
 в случае невыполнения указанного условия, вводится контрольный допуск, 

обеспечивающий его выполнение; 
 выбор наиболее эффективного варианта реализации системы контроля по условию 

minP 1  (1). 
 

 
Рис. 1. Результат расчета P1 и P2 при помощи функции DC1  
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Аннотация: При обращении с отходами предприятия должны выбрать технологии, 

учитывающие как ресурсный потенциал отходов, так и необходимость охраны 
окружающей среды, включая здоровье людей, при достижении наилучших общих 
экологических результатов. Применение международно - признанных принципов 
обращения с отходами послужит основой создания в Российской Федерации 
отходоперерабатывающей индустрии. 
Ключевые слова: Экологическая политика, отходы, технологический процесс 

переработки 
Формирование отходоперерабатывающей промышленности с комплексным 

вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов должно осуществляться с 
учетом накопленного положительного отечественного и международного опыта и 
следующих базовых ориентиров: 

 - ресурсо - и энергосберегающая, экологически эффективная экономика, 
обеспечивающая наибольший хозяйственный эффект при минимизации негативного 
воздействия и максимального вовлечения вторичных ресурсов и отходов в хозяйственный 
оборот; 

 - баланс потребностей экономического благосостояния и экологического благополучия; 
 - безопасная для обитания человека окружающая среда, отвечающая его базовым 

биологическим и эстетическим потребностям; 
 - высокий запас устойчивости природных экосистем и природных компонентов 

природно - техногенных систем; 
 - позитивно развивающееся международное сотрудничество. 
Основными целевыми стратегиями экологически безопасного обращения с отходами, 

включая опасные, являются следующие: 
 - идентификация и документирование свойств отходов; включая опасные; 
 - выбор и обоснование места размещения объекта хозяйственной деятельности для 

ликвидации отходов, включая утилизацию и удаление опасных составляющих; 
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 - подготовка и обеспечение безопасности обслуживающего персонала; 
 - выбор наилучших доступных технологий ликвидации отходов; 
 - контроль и мониторинг всех составляющих технологических процессов. 
При применении обращении с отходами предприятия должны выбрать технологии, 

учитывающие как ресурсный потенциал отходов, так и необходимость охраны 
окружающей среды, включая здоровье людей, при достижении наилучших общих 
экологических результатов. В тех случаях, когда это оправдано с точки зрения всего 
жизненного цикла продукции и применительно к конкретным потокам отходов на этапах 
технологического цикла, может потребоваться изменение установленного порядка 
обращения отходами.  
Следует применять следующий порядок обращения с отходами: 
 - стремление к предотвращению образования отходов; 
 - вторичное использование отходов; 
 - переработка отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, 
 - размещение опасных отходов на полигонах. 
Развитие инфраструктурного обеспечения, реализующего порядок обращения с 

отходами, осуществляется в целях: 
 - создания мощностей, полностью покрывающих потребности страны в использовании 

ресурсного потенциала отходов, безопасной для окружающей среды и здоровья людей при 
ликвидации отходов; 

 - введения в эксплуатацию объектов инфраструктуры для сбора, сортировки, 
утилизации или удаления отходов; 

 - соблюдения принципа близости места переработки отходов к объектам 
инфраструктуры для их сбора, сортировки, утилизации или удаления. 
Захоронение отходов на полигонах следует использовать только в тех случаях, когда 

другие варианты порядка обращения с отходами являются технически и экологически 
неприемлемыми.  
Если образование отходов невозможно предотвратить, предприятиям, у которых 

образуются отходы, и хозяйствующим субъектам, занятым в сфере обращения с отходами, 
целесообразно отказаться от смешивания различных категорий опасных отходов и от 
смешивания опасных отходов с другими отходами, веществами или материалами, за 
исключением случаев наличия специального экологического разрешения и проведения 
операций смешивания в соответствии с наилучшими доступными технологиями; 
Использование ориентиров государственной политики в области обращения с отходами, 

а также применение международно - признанных принципов обращения с отходами 
послужит основой создания в Российской Федерации нового сектора промышленности – 
отходоперерабатывающей индустрии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена необходимость организации энергоэффективной 

промышленной системы предприятий ТЭК с помощью структурно - термодинамического 
анализа энергетических систем. Выявлена потребность реализации и внедрения 
программного обеспечения для оценки энергоэффективности теплоэнергетических систем. 
Ключевые слова 
Промышленные теплоэнергетические системы, энергоэффективность, топливно - 

энергетический комплекс, промышленность, программное обеспечение. 
 
Промышленные теплоэнергетические системы предприятий ТЭК представляют собой 

многоэлементные схемы, каждый элемент которой характеризуется различными 
параметрами: давление, температура, расход. В объемных производствах 
сложноструктурированные схемы вынуждают проводить огромное число итераций из - за 
наличия в них замкнутых контуров. И возникает необходимость последовательного расчета 
схемы, минуя итерации [1, с. 697]. Предлагается использовать структурный анализ 
теплоэнергетических схем и проводить термодинамические расчеты. 
Для проведения термодинамических расчетов в соответствии с результатами 

структурного анализа требуется реализовать программное обеспечение (ПО), которое 
объединяет анализ структуры промышленных схем с термодинамическими расчетами, 
учитывать сложноструктурированность промышленных систем предприятий ТЭК.  
Таким образом, актуальной является разработка и внедрение программного обеспечения 

для оценки структурной организации системы, включая структурный и 
термодинамический анализ, которое позволяет сделать выводы об энергоэффективности 
теплоэнергосистемы. 
Производственный комплекс можно условно разделить на последовательную цепочку 

шагов – этапов, на каждом из которых должен производиться определенный вид 
продукции. Для определения наилучшей последовательности расчета схемы, необходима 
декомпозиция по слабым связям, учитывающая структуру технологической системы.  
Наличие в системе обратных потоков энергии означает, что в схеме имеются замкнутые 

контуры, которые превращают технологическую цепь в многоконтурную 
сложноструктурированную схему и вынуждают проводить большое количество итераций 
[2, с. 23 - 25]. Параметры потоков, исходящих из аппаратов, влияют на входные параметры 
тех же аппаратов и, как следствие, сами на себя. Любой контур можно рассчитать только в 
том случае, если предварительно условно разорвать один из его потоков.  
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Для поиска решения по организации энергоэффективного энергетического хозяйства 
предприятия ТЭК возникает потребность упорядочивания сложных расчетов и 
необходимость полноценного анализа.  
Анализ сложных теплоэнергетических систем начинается с проведения анализа их 

структуры. Структурный анализ подразумевает выявление структурных особенностей и 
поиск оптимальной последовательности расчета элементов. Он позволяет провести 
упрощенный расчет теплоэнергетической системы промышленного производства для 
анализа энергоэффективности. 
На первом этапе анализа строится ориентированный граф – информационно – 

балансовая схема (ИБС), в которой вершины – вычислительные блоки, а дуги – потоки 
информации. Второй этап – построение цифровой модели ИБС (матрицы смежности). На 
следующем этапе осуществляется декомпозиция исходной технологической схемы. Далее 
для каждой системы контуров выявляются потоки, разомкнув которые можно будет 
обратить такие схемы в незамкнутые последовательности элементов, расчёт которых 
осуществится на следующем этапе анализа. Такой алгоритм позволит наиболее эффективно 
провести расчет эффективности теплоэнергетических схем и организовать 
энергоэффективную промышленную теплоэнергетическую систему предприятия. 
Программное обеспечение было применено в работе для предприятия химической 

промышленности и показало успешные результаты. Был проведен термодинамический 
анализ цеха производства гипосульфитных солей в соответствии с последовательностью 
расчета, определенной на этапе структурного анализа. Результаты расчета показали, что 
наибольшие энергозатраты в рассматриваемом цехе приходятся на реактор и абсорбер в 
виде затрат пара [3, c. 64]. Эксергия этих потоков имеет наибольшие значения, и конденсат, 
удаляемый их этих аппаратов, обладает достаточной термодинамической мощностью, 
которую можно полезно использовать в этом же цехе – такие выводы были сделаны по 
результатам работы ПО. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ПО ГОДАМ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА И СПОСОБА ПОСЕВА 

  
Целью производимых экспериментальных полевых и лабораторных исследований 

является изучение сравнительной продуктивности многолетних злаковых трав чистых и 
смешанных посевов ( житняка, волосенца ). 

 Полевой опыт заложен на поле ПК СХ артель «Зерновой» Ростовской области. Почвы 
опытного участка каштановые, солонцеватые в комплексе со средними и мелкими 
солонцами ( от 10 - 15 % ).  

 В схеме полевого опыта предусматривается изучение сроков сева ( весенний, летний и 
осенний), способов посева ( широкорядный посев с междурядьем 70,45 и 30 см). 
Повторность опыта трех кратная, размер опытных делянок 50 см2, размещение 
систематическое. 
В опытах производились следующие наблюдения и исследования: 
 - фенологические наблюдения, путем учета наступления фаз растений: сев, всходы, 

кущение, созревание, уборка трав на сено. Начало фазы – ее наличие у 25 % растений, 
полное наступление фазы – у 75 % растений. 

 - учет густоты стояния растений в период полных всходов и определение полевой 
всхожести путем накладка на каждой делянки опыта учетных рамок по 0,25 см2 в четырех 
кратной повторности. Учет проводится по каждой повторности опыта. 

 - определение глубины заделки семян растений и узла кущения в 10 - 15 точках делянки 
опыта на каждой повторности. 

 - морфо - физиологические особенности развития многолетних трав в зависимости от 
сроков посева.  
Анализируется по 10 - 25 растений в основные фазы развития растений. 
 - определение структуры урожая. 
 - учет урожая зеленого корма и сена проводят путем скашивания травостоя с 4 - х 

учетных площадок размером в 1 м2 по каждой повторности опыта в фазу колошения 
начало цветения растений. 

 Технология основной обработки почвы и приемов ухода за черным паром 
соответствуют зональной технологии. При весенним сроке посева проводим покровное 
боронование и предпосевную культивацию на глубину 3 - 4 см (ДТ - 75,КПС - 4), до и 
после посева почвы прикатываем .Посев проводим сеялкой СКОН - 4,2 (широкорядный 
посев 70 см) и сеялкой СЗТ - 3,6 (широкорядно 45 и 30 см). Междурядную обработку 
проводим КРН - 4,2 с использованием бритвенных и стрельчатых лап. Перед уходом в зиму 
на вариантах широкорядного посева проводим глубокое рыхление стрельчатыми лапами. 
Уборку на сено проводим фазу – начало цветения (ЖВН - 6) .Морфологические и 
биологические особенности изучаемых видов многолетних злаковых трав. Характеристика 
сорта:. 
Особого внимания заслуживает волоснец ситниковый P. Juncea nevski. 
Волоснец ситниковы рыхлокустовой, полуверховой злак со слабооблиственными 

стеблями высотой 30 - 80см и большим количеством прикорневых листьевдлиной до 40 см. 
Корни достигают до 2 метров. Волоснец засухоустойчив, зимостоек с коротким 
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вегетативным периодом; трогается в рост весной очень рано и зацветает так же рано. Дает 
при стравливании 1 - 2 отавы, образует хорошую дернину, устойчивую к выпасу скота. 
Прикорневые листья сохраняются в зеленом состоянии до октября и фактически поедают в 
течении всего лета. 
Житняк пустынный – Adesertorum имеет колосья коротколинейные 2,5 - 7 см длины, не 

гребневидные с налегающими друг на друга колосками. Житняк – рыхлокустовой, 
полуверховой злак ярового типа с хорошо с облиственными стеблями, высотой 25 - 80 см, 
соцветие - узкий колос. 

 Полевая всхожесть семян и сохранность растений возделываемых в опыте трав зависит 
от сложившихся агротехнических и почвенных условий, которые, как было отмечено ранее 
сложились в год закладки опыта благоприятно для набухания, прорастания семян и 
дальнейшего развития растений. Показатели посевных качеств семян использованных в 
опыте предоставлены в таблице. 

 Результатами наблюдений было установлено, что более высокий процент полевой 
всхожести показал весенний срок сева житняка и составил 42,8 - 44,7 % . Всхожесть семян 
осеннего срока сева немного уступила весеннему и составила 40,2 - 42,7 % . Летний срок 
сева характеризовался наиболее низкой полевой всхожестью (36,6 - 38,4 % ).Так как 
погодные условия благоприятствовали растениям (зимой высота снежного покрова 
составляла 20 - 25см), то численное значение растений после перезимовки практически не 
изменилось. У житняка на весеннем сроке посева сохранность растений варировала от 96 
до 98 % . Немного хуже оказались результаты осеннего срока и составили от 95 до 96,7 % . 
Самым плохим результатом нашего наблюдения летний срок посева от 93,3 до 95,8 % . У 
волоснеца наилучшим показателем посевной всхожести и сохранности растений 
характеризуется весенний срок посева и соответственно равен 40,4 - 42,6 % и 96,2 - 96,7 % . 
Несколько отличительными результатами полевой всхожести и сохранности растений 
наблюдались на осеннем и летнем сроке посева волоснеца, показатели которые в сравнении 
с весенним сроком сева отличались на 1 - 6 % по полевой всхожести (32,4 - 41,3 % ) и на 2 - 
4 % по сохранности (92,1 - 94,6 % ). 

 Проведенные фенологические наблюдения за сроками наступления фенологических фаз 
на третьем году жизни не показали существенных различий на продолжительности 
межфазных периодов развития трав. На вариантах посева с междурядьями 70 и 45 см 
наступление фаз немного опережало по сравнению с вариантом сева с междурядьем 30см и 
составила 1 - 3 дня. Выпадение небольших осадков в первой декаде апреля оказало 
решающее влияние на кущение, а затем и формирование стеблей у злаковых многолетних 
трав - житняка и волоснеца. 

 Посевы житняка и волоснеца начинают вегетировать в третьей декаде марта и к концу 
первой декады мая достигают фазы колошения. Цветут эти виды в конце мая, после 
цветения житняк более быстро грубеет и желтеет, тогда как у волоснеца зеленая окраска 
стеблей и листьев сохраняется в более длительный период. Наблюдениями установлено, 
что облиственность стеблей у волоснеца значительно выше в нижней части. Эти 
соотношения показывают, что волоснец и житняк можно отнести к сенокосно - 
пастбищным растениям. Сроки наступления основных фаз позволяют сделать заключение, 
что эти виды являются одними из самых перспективных сенокосно - пастбищных растений 
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для условий зоны и могут использоваться как для получения зеленого корма, сена, так и 
улучшения естественных пастбищ. 

 Урожайность сеяных травостоев зависела, как от сроков, так и от способов посева . 
Наиболее высокой урожайностью отличались посевы житняка и волоснеца при летнем 
сроке посева с междурядьем 30 см, которая составила 9,0 т / га у житняка и 9,5 т / га у 
волоснеца При осеннем сроке посева из - за погодных условий и биологических 
особенностей вида, урожайность зеленой массы была значительно выше у житняка. Так 
при посеве с междурядьем 30 см, урожайность зеленой массы составила 7,0 т / га; 45 см - 
6,8т / га; и 70 см - 7,3т / га. У волоснеца соответственно:6,5; 3,2; 7,1 т / га. 

 При ране - весеннем сроке посева волоснец ситниковый (ломкоколосник) развивается по 
типу многолетников озимого типа развития, тогда как изучаемый сорт житняка развивается 
по типу двуручек, что и обусловило более высокую продуктивность житняка при весеннем 
сроке посева. 

 Наиболее высокую урожайность зеленной массы при весеннем сроке посева житняк 
формировал при посеве междурядьями 70 см. и достигла 6,1 т / га, при 45 см. – 5,0 т / га и 30 
см. – 4,7 т / га. 
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Аннотация: Межнациональные отношения, межэтническое взаимодействие, 
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взаимодействие; национальное строительство.  
 
Abstract: Interethnic relations, interethnic interaction, and nation - building have 

always been and remain relevant. The author examines and analyzes the historical 
literature on the study of interethnic relations from the beginning of 1990 to the present. 

Key words: interethnic relations; interethnic interaction; nationalism. 
 
Работы, посвященные изучению межнациональных отношений в 1970–1980 - е 

гг., рассматривают национальную политику Российского государства Р.Г. 
Абдулатипов [1], Э.А. Баграмов [2], Ю.В. Бромлей [3], М.С. Джунусов [4], Л.М. 
Дробижева [5], И.П. Цамерян [6] и др.  
В период конца 1980 - х – начала 1990 - х гг. выходят работы В.А. Тишкова [7. с. 

18], Л.М. Дробижевой, А.Р. Аклаева, В.В. Коротеева [8. с. 17], Э.А. Позднякова [9. с. 
19]. В данных работах обозначились новые теоретические подходы в изучении 
национальных отношений.  
В исследования межэтнических отношений важную роль сыграли работы П. 

Бурдье и Р. Барта [10. с. 18].  
Вопросам строительства федерализма в постсоветский период, посвящены работы 

Р.Г. Абдулатипова [11. с. 17], В.А. Барсамова [12], Н. Петрова [13] и др. 
Отмечая сформировавшуюся в начале 1990 - х гг. высокую территориальную 

дифференциацию и дезинтеграцию России, авторы приходят к выводу о том, что 
становление федерализма было связано не столько с национально - этническими или 
политическими, сколько с экономическими интересами [14. с. 82].  
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Дискуссионный характер носят публикации С.В. Чешко «Человек и этничность» и 
В.А. Тишкова «О феномене этничности» [15. с. 17]  
Исследованию межэтнических взаимоотношений посвящена работа Л.М. 

Дробижевой [16. с. 8]. Автором были рассмотрены дисциплинарные подходы к 
изучению межэтнических отношений. 
Таким образом, межнациональные отношения, межэтническое взаимодействие, 

национальное строительство были и остаются актуальными. Несмотря на довольно 
широкую изученность различных аспектов их развития в постсоветский период, 
вопросы исследования межэтнических отношений на постсоветском пространстве и 
новые тенденции в их развитии остаются практически мало изученными. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ  
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В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF SPECIAL UNITS  
FOR THE PROTECTION OF RESEARCH INSTITUTES AND LABORATORIES 

ENGAGED IN RESEARCH IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY 
 
Аннотация: статья посвящена истории создания и развития частей по охране научно - 

исследовательских институтов и лабораторий, занимающихся исследованиями в области 
атомной энергетики. 
Ключевые слова: спецчасти, важные государственные объекты, научно - 

исследовательские институты, внутренние войска. 
Annotation: The article is devoted to the history of the creation and development of units for the 

protection of research institutes and laboratories engaged in research in the field of nuclear energy. 
Keywords: special units, important state facilities, research institutes, internal troops. 
 
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью изучения истории внутренних 

войск на разных исторических этапах развития.  
Одной из важнейших задач, которые стояли перед внутренними войсками в 

послевоенный период, оставалась охрана промышленных предприятий входящих в 
перечень особо важных объектов страны. Вместе с тем, количество предприятий по 
выпуску военной продукции, а следовательно и объем задач, выполняемых войсками, так 
же значительно сократился. 
В первой половине 1945 года, правительством страны было принято решение о 

перестройке работы части предприятий по выпуску военной продукции на выпуск 
гражданских товаров, что привело к неизбежному сокращению численности войск НКВД. 
Взамен подразделениям охраны предприятий войсками НКВД, предлагалось увеличение 
количества ведомственной вооружено - вахтерской и военизированной охраны. Однако 
качество несения ими службы было крайне низким, что послужило причиной принятия 
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решения об упорядочении ведомственной охраны и ее реорганизации и подчинении 
Министерству внутренних дел.  
На основании Постановления Совета Министров СССР, в связи с начавшимися 

работами в области ядерной энергетики, особым приказом министра внутренних дел СССР 
от 27 апреля 1946 года, в составе Управления по охране важных промышленных 
предприятий, было сформировано специальное отделение. В его обязанности вменялась 
задача по руководству охраной создаваемых и ранее созданных научно - исследовательских 
институтов и лабораторий Академии наук СССР.  
Формирование войсковой охраны было связано с началом в СССР работ по созданию 

ядерного оружия и средств его доставки.  
Отдельным приказом было утверждено Положение об охране важнейших научно - 

исследовательских институтов и лабораторий Академии наук СССР, которым 
предписывалось, к 25 мая 1946 года сформировать 5 комендатур с правом комплектования 
их личным составом из числа сверхсрочнослужащих, куда подбирались лучшие кадры, 
имеющие соответствующие навыки. 
В августе 1946 года вновь сформированные спецчасти внутренних войск приступили к 

выполнению задач по охране мест проведения специальных работ, связанных с ядерными 
разработками и испытаниями. 
Менее чем через год возникла острая необходимость в увеличении числа военных 

комендатур специальных частей. Причём речь шла о более чем существенном увеличении. 
Уже к первой половине 1947 года, количество комендатур по одним данным достигло 15 - 
ти, а по другим – 17 - ти, что послужило преобразованию отделения в отдел. На базе уже 
существующих комендатур были сформированы специальные полки и батальоны.  
Подавляющая часть военнослужащих сверхсрочной службы в этих частях, в целях 

конспирации, службу по охране объектов несли в гражданской одежде, чтобы не вызывать 
повышенного общественного интереса к охраняемому объекту и не привлекать 
повышенного внимания со стороны специальных служб иностранных государств. 

 Уже через два года после создания численность спецчастей внутренних войск достигла 
10 тыс. военнослужащих. Данный факт свидетельствовал о том, какое значение 
придавалось охране важных государственных объектов. Перед спецчастями ставятся 
воистину глобальные задачи. Помимо отдельных учреждений, предприятий и научно - 
исследовательских лабораторий они берут под охрану целые города, которые получают 
статус закрытых городов, где были сконцентрированы лучшие научные и инженерно - 
конструкторские силы.  
Появление у США ядерного оружия и большой вероятности его применения против 

Советского Союза, вызвало необходимость создания в нашей стране аналогичных средств 
массового поражения и их доставки, что повлекло создание воинских частей по охране 
предприятий занимающихся их разработкой.  
Таким образом, с развертыванием исследовательских работ и началом строительства 

важнейших объектов в области атомной промышленности и ракетостроения одновременно 
был разработан вопрос войсковой охраны этих объектов.  
Кроме того, военнослужащие специальных частей занимались охраной специальных 

грузов при их перевозке, обеспечением доставки военной техники, произведённых на 
предприятиях боеприпасов, компонентов ядерного топлива и т.п. 
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В 1954 году постановлением Совмина СССР на МВД возлагается задача по охране особо 
важных объектов Министерства оборонной промышленности, Министерства общего 
машиностроения и Министерства авиационной промышленности. В последующем к этим 
задачам прибавляются задачи по охране предприятий по производству ядерного топлива 
для атомных объектов страны, охрана самих атомных объектов, включая электростанции. 
Только с конца 80 - х годов, сведения о многих, ранее засекреченных объектах, закрытых 

городах, охраняемых специальными частями, стали появляться в открытой печати. Именно 
тогда, в средствах массовой информации, впервые появились публикации о существовании 
таких объектов, как Арзамас - 16, Челябинск - 40, Челябинск - 70, Томск - 7 и других. 
Мы не должны забывать и о мужественных действиях в этот период всего личного 

состава войск и особенно об охранявшем в тот день атомную станцию карауле. Несмотря 
на сложившуюся исключительно сложную и опасную, особенно впервые дни, обстановку, 
никто из военнослужащих этой комендатуры не дрогнул, все продолжали нести боевую 
службу. 
В работе по ликвидации последствий чернобыльской аварии с первых же дней активное 

участие приняли военнослужащие внутренних войск - генералы, офицеры, сержанты и 
солдаты. Работы велись под командованием генерал - лейтенанта Дмитрия Наливалкина. В 
операции по ликвидации последствий аварии участвовали и другие генералы внутренних 
войск МВД СССР – Ю. Богунов, Н.Сычёв. В разное время, группами по 5 - 10 человек, 
непосредственно около станции и в зоне отчуждения, работало около половины всех 
офицеров управления. 
Самоотверженность и самопожертвование были проявлены личным составом 

спецчастей при ликвидации последствий аварий на ПО "Маяк" в 1956 году, на Сибирском 
химическом комбинате в 1994 году.  
Сегодня с гордостью можно отметить то, что многие военнослужащие по контракту, 

прежде всего офицеры и прапорщики, имеют богатый боевой опыт. 
После распада СССР, когда отечественные наука и стратегические отрасли 

промышленности переживали не лучшие времена, охране ядерных объектов пришлось 
особенно трудно. Но, тем не менее, войска свои позиции удержали. 
Продолжая выполнять задачи, в своей работе они используют новейшие разработки 

оборонно - промышленного комплекса. В частности, внедряются новые системы 
инженерно - технических средств охраны. 
Среди них разработки «Объединенной приборостроительной корпорации».  
В настоящее время главной угрозой для ядерных объектов оружейного комплекса и 

атомных объектов является терроризм. С этой целью, специальные части, совместно с 
коллегами из спецслужб и других силовых ведомств, регулярно участвуют в учениях 
антитеррористической направленности.  
Таким образом, специальные части оправдывают свое существование. Все 

подразделения, принимающие участие в охране объектов, выполняют свои обязанности на 
высоком уровне, что подтверждает их отличная выучка и самоотверженный труд, а также 
преданность своему ответственному делу. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы организационные и правовые барьеры, 

препятствующие участию малых инновационных компаний в наукоемкой проектной 
деятельности предприятий аэрокосмической отрасли РФ. Систематизированы проблемы, 
вызванные данной ситуацией, предложены пути их решения. Отмечена потребность в 
доработке, действующей нормативно - правовых актов с учетом отечественного 
потенциала и международного опыта. 
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 Annotation: In this article analyzes the organizational and legal barriers that prevent the 

participation of small innovative companies in the science - intensive design activities of enterprises 
in the aerospace industry of the Russian Federation. The problems caused by this situation are 
systematized, the ways of their solution are suggested. The need for revision of the current 
regulatory legal acts, considering domestic potential and international experience, is noted.  

 Keywords: result of intellectual activity, business ecosystem, aerospace 
Важное место в формировании и развитии инновационного потенциала 

аэрокосмической отрасли занимают частные компании. Данный сектор имеет 
значительную мотивацию производить изделия и предоставлять услуги по рыночным 
ценам с оптимальной себестоимостью. Данная особенность отличает их от компаний, 
которые принадлежат государству или компаний, которые привыкли к значительному 
объёму контрактов в интересах государства.  
Однако, в настоящее время в рассматриваемой отрасли присутствие коммерческих 

компаний значительно ниже общемировой практики. Это может быть вызвано тремя 
причинами:  

1. Низкая маржинальность и длительные циклы производства космической техники. 
2. Существование барьеров, препятствующих участию на космическом рынке 

коммерческих компаний. 
3. Особенность формирования космического кластера в России, в т.ч. вертикальная 

интеграция из наследия СССР (отсутствует потребность в услугах сторонних компаний).  
Кроме того, даже с правовой точки зрения, закрепление прав на результаты работ, 

прописанных в договоре / техническом задании и отраженных в разделе «Специальные 
требования к выполняемым работам», гласит (в соответствующем пункте): «Исполнитель 
обеспечивает предоставление Заказчику прав на РИД в объёме, необходимом для 
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использования и (или) обеспечения гражданского оборота любых результатов, созданных 
при выполнении договора». На практике это означает, что все права на результаты, 
полученные в ходе наукоемкой проектной деятельности, принадлежат государству. Такая 
ситуация оказывает негативное влияние на малые и крупные коммерческие компании, 
желающие принять участие в реализации государственных контрактов. 
Для сравнения, в международной практике - из широкого перечня частных проектов 

можно выделить американский SpaceX. Данная компания внедрила инновационную 
технологию возврата первой ступени и ее последующего использования. Для 
подтверждения жизнеспособности данной инновации сравниваются цены на 
осуществления вывода космических аппаратов в интересах государственных заказчиков в 
SpaceX (ракета - носитель Falcon 9) и ее конкурента ULA (ракета - носитель Atlas V 401) 
составляют 62 и 146 млн. $ соответственно [1,2].  
Для решения сложившейся ситуации один из участников национальной бизнес - 

экосистемы космической отрасли осуществляет функции, позволяющие определить 
наличие проблем с выходом малых компаний на космический рынок России. Это - 
Национальная технологическая инициатива (НТИ) - объединение представителей бизнеса и 
экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и 
отраслей, которые могут стать основой мировой экономики [3]. Данный институт 
выполняет множество функций, но в основном это площадка, на которой выстраивают 
диалог представителя регулятора, коммерческие компании и инвесторы. Важно отметить, 
что НТИ позволяет организовать возможность развития бизнеса в новых глобальных 
перспективных рынках и заинтересована в формировании научно - технического задела. 
Однако, на наш взгляд, данных мер недостаточно. И для решения обозначенной 

проблемы предлагается использовать следующие пути:  
1. Формирование специальных условий для коммерческих компаний, когда им будут 

принадлежать права совместно с РФ, в т.ч. потребуется корректировка нормативно 
правовой базы. 

2. Запуск специальных программ по выдаче льготных кредитов или иных финансовых 
инструментов, позволяющих предоставлять кредиты без наличия прав на РИД, а, например, 
при наличии завершенного или реализуемого контракта ракетно - космической продукции. 

3. При отсутствии прямой принадлежности результатов деятельности к продукции 
военного или двойного назначения не использовать практику передачи всех прав на 
результаты Российской Федерации. 
Так, например, ряд нормативно правовых актов и рекомендаций влияет или связан с 

правами на РИД (перечень наиболее важных документов): 1) рекомендации об условиях 
контракта отражены в постановлении правительства РФ от 26 декабря 2013 г. №1275 [4], 2) 
рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в 
организациях (утв. Министерством экономического развития РФ 3 октября 2017 г.) [5], 3) 
проект Федерального Закона № 47538 - 6 / 11 регулирующий права на РИД при реализации 
государственного контракта [6].  
В рекомендациях об условиях контракта напрямую не закреплено, что права на РИД 

должны принадлежать российской федерации, а в рекомендациях от Министерства 
экономического развития разъясняется подход к организации управления правами на РИД 
в организации.  
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Наибольшую ценность и актуальность несет проект федерального закона № 47538 - 6 / 
11, в котором обозначается возможность принадлежности прав исполнителю контракта, но 
также определено, что такой подход неприменим для результатов, непосредственно 
связанных с обеспечением обороны и безопасности (в таком случаи права принадлежат 
государству) [7]. 
Таким образом, очевидно, что для инновационного развития отечественной 

аэрокосмической отрасли важно комплексно дорабатывать механизм разделения РИД или, 
как альтернативный вариант - развивать поддерживающую инфраструктуру по 
предоставлению финансирования (в т.ч. заемного) с учетом, как российской специфики 
данного отраслевого рынка, так и международного опыта.  
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b2b, предопределяющие специфику работы компаний - поставщиков с потребителями 
своей продукции. Доказывается взаимосвязь и взаимообусловленность 
клиентоориентированности предприятия и лояльности его клиентов. Проанализированы 
типичные ошибки, допускаемые предприятиями в сфере клиентоориентированности, 
приводящие к снижению интереса потребителей к компании, к их лояльности. 
Ключевые слова: лояльность потребителей, сервис, сектор b2b, 

клиентоориентированность, маркетинг взаимоотношений. 
 
В ситуации, когда на всех без исключения рынках в России сегодня растет конкуренция 

между предприятиями - поставщиками товаров, работ и услуг, компании все больше 
внимания начинают уделять вопросам формирования лояльности потребителей. Эта 
проблема стоит остро в различных сегментах рынка, в том числе в сегменте b2b. 
Сегмент b2b (от «business - to - business») – это один из сегментов рынка реализации 

товаров, работ и услуг, где бизнес работает для бизнеса или где бизнес оказывает услуги 
бизнесу.  
Сегмент b2b охватывает собой коммерческую деятельность предприятий, оказывающих 

услуги или реализующих свою продукцию другим предприятиям и предпринимателям, т.е. 
субъектам профессиональной предпринимательской деятельности. Покупателями 
продукции, работ и услуг в b2b - сегменте выступают юридические лица и ИП, 
использующие приобретаемые товары и услуги для профессиональных, бизнес - целей, в 
том числе для дальнейшей перепродажи, а не для личного потребления.  
Заинтересованность предприятий b2b - сегмента в увеличении числа лояльных 

потребителей обусловлено и другими факторами, например, тем, что, по оценкам 
экспертов: 
 стоимость привлечения b2b клиентов в 5 раз выше, чем расходы на расширение 

бизнеса с имеющимися клиентами; 
 прибыльность существующих b2b клиентов выше на 30 - 40 % ; 
 снижение оттока клиентов в сегменте b2b на 5 % увеличивает прибыль компании - 

поставщика на 25 % и более процентов [4]. 
Эффективное построение долгосрочных партнерских отношений на рынке b2b 

возможно, если на одном полюсе этих отношений имеется клиентоориентированная 
компания - поставщик, а на другом – ценящая эту клиентоориентированность и лояльная 
поставщику компания - потребитель ее продукции и услуг.  
Можно говорить о том, что в сегменте b2b клиентоориентированность компании - 

поставщика продукции или услуг служит исходной точкой, предпосылкой и базовым 
условием развития лояльности ее компаний - потребителей. В терминах логистики в 
процессе управления лояльностью потребителей клиентоориентированность компании - 
поставщика следует рассматривать как «вход» данного процесса, а лояльность компаний - 
потребителей – как его «выход». Без первого невозможно второе. 
В настоящее время не сложилось единого понимания термина 

«клиентоориентированность», в различных публикациях предлагаются разные подходы.  
Так, в одном случае под клиентоориентированностью предлагается понимать 

«способность организации извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей клиентов» [3].  
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В другом случае клиентоориентированность видится как «способность компании и 
сотрудников вовремя определять желания клиентов, чтобы удовлетворить их своей 
продукцией или услугой с максимальной выгодой» [1]. 
Обобщая разные подходы, применительно к сегменту b2b можно сформулировать 

следующее интегральное определение термина «клиентоориентированность»: это 
совокупность установок и мотивов действий компании - поставщика товаров и услуг на 
рынке, нацеленных на изучение желаний, потребностей, запросов и проблем своих 
клиентов, желание и готовность удовлетворять их для получения стабильно растущей 
прибыли и поддержания долгосрочных партнерских взаимоотношений со своими 
клиентами.  
Можно говорить, что в сегменте b2b клиентоориентированность компании - поставщика 

– это исходная точка и базовое условие формирования лояльности ее компаний - 
потребителей. В рамках процессного подхода в управлении лояльностью потребителей 
клиентоориентированность компании - поставщика надо рассматривать как «вход» данного 
процесса, а лояльность компаний - потребителей – как его «выход». Без первого 
невозможно второе. 
Чтобы стать клиентоориентированной компанией в сегменте b2b, недостаточно просто 

предлагать качественный сервис или иметь развитую программу лояльности. 
Клиентоориентированность должна проявляться во всех сферах работы предприятия - 
поставщика, присутствовать в деятельности каждого сотрудника фирмы. Она должна стать 
образом жизни компании, правильной структурой мышления ее сотрудников, привести к 
внешней и внутренней готовности предприятия (всех его звеньев) прикладывать 
максимальные усилия для удовлетворения запросов своих потребителей. 
На практике же даже те компании, которые считают себя клиентоориентированными, 

далеко не всегда избегают ошибок в построении взаимоотношений со своими партнерами - 
покупателями, чем подрывают основы лояльности последних.  
В число наиболее частых ошибок, связанных с недостатками в сфере 

клиентоориентированности и способных негативно воздействовать на уровень лояльности 
предприятий - потребителей продукции в сегменте b2b, входят следующие [2].  
Прежде всего, отсутствие системы обратной связи с клиентами. Вследствие этого 

компании - поставщики сегмента b2b нередко начинают испытывать недостаток 
информации о том, чего не хватает их клиентам, чем они не удовлетворены, почему уходят 
к конкурентам, за что они любят компанию, а за что нет. Это, бесспорно, не способствует 
укреплению лояльности последних. 
Многие компании - поставщики не учитывают мнение своих клиентов при изменении 

стратегии и бизнес - процессов компании - поставщика сегмента b2b. Все процессы и 
технологии компании - поставщика оптимизируются только под ее интересы и удобство, но 
не удобство клиента. 
Еще одна ошибка бывает связана с тем, что попытки проводить исследования своих 

потребителей собственными силами проводятся нерегулярно, без опоры на эффективные 
методики. Как следствие – у предприятия - поставщика возникает недостаток объективной 
и полной информации о потребителях и полной картины рынка. 
Также нередки ситуации, когда в компаниях - поставщиках продуктов и услуг на рынок 

b2b отсутствует лицо, ответственное за клиентский сервис. Это свидетельствует о том, что 
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сервис не стоит в приоритете у руководства фирмы (компания и ее руководство 
фокусируются на максимизации прибыли и не видят смысла в том, чтобы завоевывать 
признание у клиента). 
Представленный выше анализ недостатков в сфере клиентоориентированности 

компаний - поставщиков, работающих в сегменте b2b, однозначно говорит о том, что 
сегодня подлинная и глубокая лояльность компаний - потребителей в сегменте b2b не 
может возникнуть там, где интересы и потребности клиентов находятся не в приоритете, 
где лояльность потребителей не связывается воедино с уровнем клиентоориентированности 
предприятия. 
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На сегодняшний день становится совершенно очевидно, что проблема неэффективного 

проведения государственных закупок в сфере здравоохранения, существует не только в 
нашей стране, но и во многих других странах мира. При этом коррупционная 
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составляющая не единственная причина такой проблемы. Помимо этого она возникает 
посредством несовершенством процедуры проведения государственных закупок, а так же 
по причине недостатков законодательной базы, которая регулирует данный процесс. 
Некоторые проблемы возникают при взаимодействии государственных органов и 
контрагентов, поскольку в сфере размещения государственного заказа есть организации, 
цель которых не всегда добросовестное исполнение заключенного государственного 
контракта [4]. 
Закупка лекарственных препаратов – одна из самых сложных процедур по 44 - ФЗ для 

экономиста медицинской организации. 
С 2020 года действует ряд документов, утвержденных с прошлого года. Они меняют 

условия закупок по 44 - ФЗ. В частности, с 1 января операторы электронных площадок 
должны уведомлять заказчиков о недобросовестных участниках закупок, которых 
привлекли к ответственности по статье 19.28 КоАП за незаконное вознаграждение. Эти 
сведения операторы будут получать из прокуратуры и высылать всем участникам закупки 
во время регистрации.  
Стало меньше объектов контроля. Федеральное казначейство, региональные и 

муниципальные органы финконтроля, органы управления внебюджетными фондами будут 
проверять объем финансового обеспечения в плане - графике, а также идентификационный 
код закупки (ИКЗ) и объем финансового обеспечения закупок, сведения о которых не 
публикуют в ЕИС.  
Закупка лекарственных препаратов регулируется нормами 44 - ФЗ «О контрактной 

системе», который предусматривает специальные требования к участникам закупок.  
1. Закупка возможна только у поставщика, имеющего фармацевтическую лицензию или 

разрешение на производство медпрепаратов.  
2. При закупке сильнодействующих психотропных и наркотических препаратов 

поставщику необходима действующая лицензия, дающая ему право вести деятельность по 
обороту этих препаратов.  

3. Если поставщик предлагает закупку лекарственных средств по цене, ниже НМЦК 
более, чем на 25 % , он должен предоставить письменное обоснование предложенной цены.  
В качестве обоснования допустимы гарантийные письма от производителей лекарств 

или иные документы, которые доказывают, что участник закупки может поставить 
лекарства по заявленной цене.  

4. Закупка лекарственных средств, включенных в ЖНВЛП, регулируется государством. 
Это значит, что участники закупки не могут предлагать цены выше утвержденных 
предельных отпускных цен [1]. 
Типы закупки медикаментов по 44 - ФЗ: открытие электронного аукциона; запрос 

котировок; запрос предложений; закупка у единственного поставщика  
Электронный аукцион остается одним из самых распространенных способов закупки. 

Лекарственные средства входят в перечень, утвержденный правительством РФ 
(распоряжение № 471 - р). Названные в перечне позиции  
Закупка лекарственных препаратов по 44 ФЗ возможна и путем запроса котировок. 

Объект закупки при этом должен отвечать следующим требованиям:  
 - медучреждение закупает препараты на сумму, не превышающую 500 тыс. рублей.  
 - ранее медучреждение в одностороннем порядке расторгло заключенный контракт на 

закупку этих препаратов.  
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 - контракт был расторгнут в судебном порядке из - за того, что победитель торгов 
отказался поставлять лекарства из перечня ЖНВЛП.  

 - результаты электронного аукциона были аннулированы судом или ФАС, которые 
разрешили провести запрос котировок.  
В последних трех случаях контракт может быть заключен на время, необходимое для 

завершения нового аукциона. Количество закупаемых препаратов при этом должно быть 
рассчитано на нужды медучреждения на этот срок. При запросе котировок медицинская 
организация должна направить приглашение как минимум трем поставщикам.  
Запрос предложений используется при закупке лекарств для пациента, которому по 

медицинским показаниям необходим конкретный препарат на весь период лечения. 
Обосновать необходимость такой закупки должна врачебная комиссия, после чего она 
включается в план закупок и план - график [1].  
При закупках у единственного поставщика медицинская организация должна 

руководствоваться п. 28 ч. 1 ст. 93 ФЗ - 44. Особенности закупок лекарственных средств по 
44 - ФЗ: предмет закупки должен быть в пределах 200 000 рублей; лекарства 
предназначены для одного пациента; врачебная комиссия обосновала выбор лекарства по 
медицинским показаниям пациента; объем препаратов рассчитан на весь курс лечения 
пациента; решение врачебной комиссии загружено в ЕИС вместе с контрактом. Закупка 
лекарственных препаратов у единственного участника возможна также в экстренных 
ситуациях, например, после катастрофы или аварии. Планируется разработать механизм 
экспресс - закупок для закупки препаратов для онкобольных на сумму, не превышающую 
600 тыс. рублей, так как таким пациентам часто необходимы дорогие препараты в короткие 
сроки [3]. 
Федеральная антимонопольная служба в своем письме от 18.03.2020 № ИА / 21684 / 20 

признала пандемию коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы 
(форс - мажором), которое необходимо учитывать при рассмотрении жалоб, дел об 
административных правонарушениях, обращений о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков, проведении проверок [2] 
Кроме того, в письме указывается, что на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона №44 - ФЗ 

заказчики вправе проводить закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при условии причинно - следственной связи между действиями по 
профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения 
коронавирусной инфекции и предметом закупки. 
Введенные и запланированные к введению изменения в систему государственных 

закупок упростят процесс и для заказчика, и для поставщиков. Однако они потребуют 
более внимательного отношения к оформлению пакета документов. 
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Аннотация 
Наиболее важным приоритетом денежно - кредитной политики Национального Банка 

Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен, которая может достигаться 
не только через снижение фактической инфляции, но также посредством стабилизации ее 
долгосрочной динамики. Ограничениями для денежно - кредитной политики остаются 
подверженность внутренней экономики внешним шокам вследствие ее 
несбалансированной структуры, высокая импортозависимость при наличии широкой 
сырьевой базы, субсидирование государством кредитования экономики на нерыночных 
условиях. Принятая стратегия денежно - кредитной политики предусматривает шаги по 
преодолению данных ограничений и совершенствованию механизмов ее проведения для 
достижения полноценного режима инфляционного таргетирования (full - fledged inflation 
targeting) к 2030 году, о цели и видении стратегии пойдет речь в данной статье. 
Ключевые слова 
Банковская система, центральный банк, денежно - кредитная политика, стабильность 

цен, инфляция, инфляционное таргетирование. 
С 2015 года в рамках перехода на режим инфляционного таргетирования Национальный 

Банк Казахстана внедрил четыре ключевых элемента: следование плавающему обменному 
курсу; инструментарий процентной политики; процесс принятия решений на основе 
системы макроэкономического анализа и прогнозирования; прозрачная коммуникация 
денежно - кредитной политики. 
Однако, в связи со сдержанным воздействием денежно - кредитной политики на 

инфляционные процессы действующий режим инфляционного таргетирования можно 
охарактеризовать как переходный (lite inflation targeting). Завершение перехода на режим 
полноценного инфляционного таргетирования позволит создать благоприятные условия 
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для устойчивого роста диверсифицированной экономики, включающие высокий уровень 
доверия к проводимой денежно - кредитной политике и, как следствие, национальной 
валюте, стабилизацию инфляционных ожиданий, а также сохранение плавающего 
курсообразования, которое будет способствовать устойчивости платежного баланса и 
поддержанию достаточного уровня международных резервов.  
Денежно - кредитная политика, как один из элементов макроэкономической политики 

государства, будет служить, в первую очередь, целям поддержания и повышения 
благосостояния населения. Она продолжит обеспечивать устойчивое функционирование 
экономики, и достижение общеэкономических целей страны. Стабильная и низкая 
инфляция позволит сохранить стоимость активов населения и компаний, а также снизить 
связанные с ней общественные издержки. Второй значимой целью Национального Банка 
будет обеспечение финансовой стабильности. При возникновении рисков для финансовой 
системы денежно - кредитная политика будет направлена на повышение ее устойчивости.  
Необходимо отметить, что реорганизация Национального Банка путем выделения 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в ходе 
которого перераспределены функции и полномочия, позволило Национальному банку 
сосредоточиться на своей основной цели – обеспечении стабильности цен. Одной из 
функций Агентства стало содействие обеспечению стабильности финансовой системы. 
Таким образом, дополнительный конфликт между целями Национального Банка 
отсутствует. 
В рамках задачи по обеспечению стабильности цен необходимо установить 

среднесрочный ориентир по инфляции. Среднесрочная цель (таргет) вносит ясность о том, 
какую инфляцию ожидать в будущем, тем самым выполняя задачу по снижению 
неопределенности для экономических агентов. Среднесрочный таргет по инфляции 
установлен на уровне 3 - 4 % . При этом негативное влияние пандемии COVID - 19 на 
экономику Казахстана в 2020 году внесло изменения в сроки достижения данного таргета. 
Превышение текущей инфляцией своей цели, вызванное слабой диверсификацией 
экономики и зависимостью Казахстана от импорта ряда потребительских товаров, 
подчеркнуло острую необходимость в структурном преобразовании экономики и ее 
качественном росте.  
В целях обеспечения сбалансированного экономического развития Национальный Банк 

стремится осуществить постепенное снижение инфляции до уровня среднесрочного 
таргета. Для этого на 2021 - 2022 годы целевой ориентир сохраняется на уровне 4 - 6 % . С 
2023 года будет установлен промежуточный ориентир 4 - 5 % , который позволит 
обеспечить более плавное снижение инфляции и ее закрепление на уровне ниже 5 % . С 
2025 года будет установлен среднесрочный таргет 3 - 4 % . 
Установление цели в виде целевого коридора обеспечит большую гибкость денежно - 

кредитной политики, так как даже при определенном отклонении инфляции от середины 
коридора Национальный Банк не обязан реагировать на это изменением базовой ставки. 
Это позволит поддержать восстановление экономики и удерживать инфляцию на любом 
уровне внутри заданного диапазона. Уровень таргета оптимален с точки зрения 
долгосрочных целей и перспектив развития экономики Казахстана и соответствует 
принципу последовательной политики Национального Банка, поскольку ранее 
среднесрочная цель была обозначена на уровне не выше 4 % . Он согласуется с целевыми 



55

показателями инфляции стран - торговых партнеров и глобальным трендом на снижение 
инфляции, а также способствует росту экономики для достижения долгосрочных целей 
Стратегии «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства.  
Международный опыт также свидетельствует, что центральные банки развивающихся 

стран, как правило, устанавливают среднесрочные целевые ориентиры на уровне от 3 % до 
5 % . Усилия по обеспечению устойчивого формирования годовой инфляции вблизи 
установленной цели будут способствовать повышению доверия субъектов экономики к 
проводимой денежно - кредитной политике и помогут среднесрочному таргету стать 
надежным ориентиром для формирования ожиданий по будущему росту цен. Опыт других 
стран показывает, что режим инфляционного таргетирования позволяет успешно снизить 
инфляцию и поддерживать ее на стабильно низком уровне. Большинство центральных 
банков, таргетирующих инфляцию, успешно добиваются поставленных целей. Даже 
сталкиваясь с ситуацией, когда инфляция отклонялась от цели на достаточно значительную 
величину, центральным банкам удавалось вернуть ее к целевому уровню. В странах с 
длительным опытом применения режима таргетирования инфляции, инфляция в среднем 
находится вблизи установленной цели. 
В заключение следует отметить, что для дальнейшего укрепления основ инфляционного 

таргетирования важно подчеркнуть ключевые принципы статуса Национального Банка в 
рамках данного режима. Это принцип операционной, инструментальной и 
административной независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что 
Национальный Банк выступает как особый институт, обладающий исключительным 
правом проведения денежно - кредитной политики. При проведении коммуникационной 
политики должны соблюдаться принципы прозрачности и подотчетности. В этой связи 
меры, предусмотренные в рамках Стратегии, будут направлены на сохранение и 
упрочнение данных принципов. 
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Аннотация: Современная национальная экономика России характеризуется активными 
изменениями и связанными с ними проблемными моментами, выражающимися в 
нарушении действующего законодательства. Особенно явно это проявляется в сфере 
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составления и ведения финансовой и бухгалтерской отчетности, как основного источника 
получения информации для реализации многих процессов, начиная от договорных 
отношений и заканчивая налогообложением. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, фальсификация, финансовые преступления, 

вуалирование. 
Вопрос корректности и полноты отражения операций в бухгалтерской и финансовой 

отчетности в России до сих пор стоит особенно остро на фоне постепенного перехода к 
международным стандартам отчетности. Если рассматривать соотношение тенденций 
роста отдельных видов финансовых преступлений в мире и в России по состоянию на 2020 
г., то явно прослеживается превалирующая тенденция к их росту в России по сравнению с 
мировым уровнем (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Основные виды финансовых преступлений в России  

по сравнению с общемировыми тенденциями [3] 
 

Как видно из рисунка 1, манипулирование данными бухгалтерского учета применяется в 
России для получения незаконной выгоды гораздо чаще, нежели нарушение прав 
интеллектуальной собственности, киберпреступления и легализация доходов от 
преступной деятельности, уступая лишь взятничеству, мошенничеству при закупках и 
незаконному присвоению активов. При этом, тенденции к популяризации данного вида 
преступной деятельности в России на 5 % выше, нежели в общемировых тенденциях. В 
дополнение следует отметить, что инструментарием для незаконного присвоения активов, 
закупок и легализации преступных доходов так же являются манипуляции с данными 
бухгалтерского учета. 
В анализе теории и преступной практики манипуляций с бухгалтерской и финансовой 

отчетностью и принято разграничивать такие понятия, как фальсификация и вуалирование 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Подходы к определению фальсификации  

и вуалирования бухгалтерского учета [2, c.115] 
Автор Вуалирование Фальсификация 
Гальперин 
Я.М. 

Качественное изменение в 
структуре бухгалтерского 
учета, приводящее к его 

Количественное изменение отдельных 
показателей статей баланса путем 
заведомо некорректного отражения 

72 

33 

30 

23 

12 

23 

14 

64 

23 

24 

32 

11 

18 

7 
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непрозрачности и 
неточности, не 
позволяющих отразить 
реальное положение дел 

сумм отдельных их элементов 

Шерр И.В. Приведение структуры 
бухгалтерского учета к 
виду, не соответствующему 
действительности 

Автором не определено 

Бычкова С.М. 
Филатова 
О.Н. 

Размытие баланса, не 
противоречащее закону и не 
позволяющее составить 
верное мнение о 
деятельности 

Заведомо ложное представление 
данных бухгалтерского учета с целью 
представления лучших показателей для 
различных целей (привлечение 
инвестиций, заключение контрактов и 
т.п.) 

Соколов Я.В. 
Пятов М.Л. 

Превалирование формы 
бухгалтерских документов 
над их фактическим 
содержанием 

Нарушение границ, устанавливаемых 
законодательством при составлении 
финансовых (бухгалтерских) 
документов 

Сотникова 
Л.В. 

Недостоверное отражение 
дел компании путем 
искажения неточных, без 
сущностных показателей в 
учете 

Умышленная подмена одних 
показателей другими, направленная на 
создание необходимого впечатления о 
компании 

 
Основываясь на представленных в таблице 1 определениях, можно утверждать о том, что 

сближение национальных стандартов бухгалтерского учета с международными позволит 
уменьшить долю преступлений в части вуалирования, однако мало способно помочь в 
других разновидностях преднамеренных манипуляций с данными бухгалтерского учета 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Система неправомерных манипуляций 

 с данными бухгалтерского учета по Наумчук О.А.[1] 
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Тем не менее, не смотря на разность форм неправомерных действий, связанных с 
бухгалтерским учетом, можно выделить, по нашему мнению, достаточно полный перечень 
целей, преследуемых при их реализации: 

 - завышение объемов прибыли и исчисленных налогов для фиктивного представления 
лучших результатов работы менеджмента (отчетность для инвестирования, получения 
государственных контрактов); 

 - нелегальная налоговая оптимизация, выраженная в намеренном завышении расходов и 
минимизации прибыли; 

 - завышение сумм активов с целью искусственного повышения капитализации 
компании; 

 - завышение объемов чистой прибыли в целях повышения прибыли на акцию; 
 - сокрытие схем по легализации доходов, полученных преступным путем («отмывание» 

денег) [5, c.367]. 
Исходя из разнообразия целей, в российской судебной практике существуют и 

различные методы манипуляций с бухгалтерским учетом, направленные на достижение 
указанных выше целей (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Методы и приемы совершения незаконных манипуляций  

с бухгалтерским учетом в российской практике [2, c.118 - 120], [6, c.28 - 29] 
Вид 
манипуляций 

Методы и приемы 

Фальсификация  - использование заведомо подложных документов при 
оформлении сделок и проведении проверок; 
 - сокрытие результатов инвентаризации, растраты имеющихся 
ресурсов; 
 - использование неучтенных материалов с более низкой 
стоимостью вместо находящихся на учете и сбыт последних за 
наличный расчет; 
 - использование фиктивных контрагентов для заключения 
фиктивных, притворных сделок; 
 - предъявление необоснованных сумм налога к возмещению 
из бюджета путем предоставления подложных документов 

Вуалирование  - некорректный зачет требований и обязательств для 
погашения статей; 
 - досрочное признание выручки (при долгосрочных 
контрактах); 
 - капитализация расходов (например, процентов по заемным 
средствам для погашения кассовых разрывов); 
 - подмена действительных обязательств на условные и 
наоборот (в зависимости от целей); 
 - объединение разнородных сумм в одной статье баланса 
(например, объединение в активе задолженности покупателей 
и иных задолженностей, которые стремятся приуменьшить); 
 - искажение информации об активах и пассивах компании 
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Основываясь на информации из таблицы 2, можно сделать вывод о том, что, если 
действия по фальсификации данных бухгалтерского учета имеют, преимущественно, 
экзогенный характер, то есть направленный на использование операций по взаимодействие 
с окружающей экономической средой, то вуалирование, как процесс, предполагает больше 
операции с содержанием и структурой самого бухгалтерского баланса организации без 
привлечения внешних участников. 
При этом, как уже было сказано выше, российская бизнес - среда имеет несколько 

большую склонность к применению методов фальсификации или вуалирования данных 
бухгалтерского учета с определенной целью. По нашему мнению, данная ситуация 
обоснована целым рядом факторов, обосновывающих применение указанных методов и 
приемов для искажения бухгалтерского учета в отечественной практике: 

 - высокая доля убыточных организаций в России (33,2 % в 2020 г.), что позволяет 
формировать большое количество схем по заключению притворных или фиктивных сделок 
с контрагентами - однодневками или же контрагентами, нацеленными на формирование 
сомнительной задолженности с целью искажения данных компании - 
выгодоприобретателя; 

 - высокая доля текучести кадров (медиативное значение в 2020 г. – 43,8 % ), в том числе 
и в государственных органах, что мешает проведению оперативного, полного комплекса 
контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и пресечению схемного 
искажения бухгалтерского учета; 

 - активная реформация законодательства страны, в том числе и в части бухгалтерского 
учета, связанная с применением устаревающих в современных условиях ПБУ вместо 
зарубежных МФСО; 

 - использование практики продажи готового бизнеса или использования фиктивных 
руководителей для проведения нелегальных операций с последующим выводом 
полученных денежных средств и активов компании и уходом фактических бенефициаров 
от ответственности [4]. 
Таким образом искажение бухгалтерского учета в России пришло на смену более 

примитивным формам преступлений, направленных на незаконное обеспечение доступа к 
ресурсам и конкурентным преимуществам, при этом обладая многогранным 
инструментарием для совершения противоправных действий. Именно поэтому тенденция к 
популяризации практики искажения бухгалтерского учета, опирающаяся на социально - 
экономические особенности развития страны, требует более детальной проработки и 
реформирования методов не только аудиторской, но и государственной 
автоматизированной проверки качества учета и пресечения уже известных, традиционных 
методов фальсификации или вуалирования состояния бухгалтерского учета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ В КИТАЕ 
 

Аннотация: 
В настоящей статье рассматривается ключевая проблема Китая в развитии финансовой 

науки с реформацией старой модели финансового бизнеса и корректировкой структуры 
финансовой индустрии, наполняя её новыми формами содержания крупных теоретических 
финансовых исследований. Для этого автором выделены шесть основных составляющих 
структуры формирования финансовой науки. Раскрыта основная последовательность 
построения системы финансовой науки. Определён состав тематической системы реальных 
национальных финансов Китая. 
Ключевые слова: финансы, система, структура, реформы, производственные 

отношения, экономика 
Финансовая наука Китая, независимо от направления научных исследований его 

основной теории, закона научной системы, практического применения, развития 
международной интеграции и фактического сочетания национальных условий ещё не 
определилась. Создание новой системы финансовой науки в Китае может сформировать 
многоуровневую и всеобъемлющую научную систему в рамках рынка и экономического 
субъекта страны. Следовательно структура и модель функционирования механизма 
финансовой экономики с китайскими характеристиками социализма заменит старую 
модель и дисциплинарную систему единого, ограниченного и традиционного банковского 
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дела в формате плановой экономической системы Китая. Основное направление денежно - 
банковской деятельности является образовательной и исследовательской темой 
профессионального уровня, что обретает функции сопровождения и защиты экономики в 
формате рыночных отношений. Пока оно не может адаптироваться к вызовам современной 
тенденции глобальной экономической интеграции, таким как: развитие международного 
финансирования и развитие трансграничного финансирования; расширение забалансового 
бизнеса, огромному потоку финансового капитала; операциям с высокой степенью риска и 
постоянному потоку мировой валютной системы. Эти финансовые реформы сегодня 
сосредоточены вокруг рыночной экономики Китая. Поэтому, пока содержание этих 
вопросов остается пассивной средой не имеющих системных корней развития. В широком 
контексте рыночной экономики при построении системы финансовой науки в Китае 
следует выделить шесть основных составляющих структуры формирования: 

1. Реформа является дополнительной движущей силой преобразований в финансовой 
индустрии Китая после двух фундаментальных изменений: «рынок, ориентированный на 
план» и «экстенсивный и интенсивный тип развития». Развитие — это объективное 
требование национальной экономики и совершенная стратегия поддержки в улучшении 
качества, эффективности и структурном совершенствовании финансовой индустрии Китая. 
Стабильность является гарантией здоровья и фундаментальной предпосылкой 
благотворного круга экономического и финансового порядка, социальной «большой 
среды» и «отличного климата». [1] 

2. Практическая направленность. По сути, финансовая наука является прикладной 
экономической наукой, а ее отличительная практическая функция - системообразующая 
система финансовой науки, включающая: проектирование финансового рынка, траст, 
ценные бумаги, инвестиционные приложения, банковский учет, планирование, статистику, 
кредит, финансовый аудит, надзор и другие бизнес - операции. Особенно на нынешнем 
основном этапе углубляющейся реформы Китая в экономической и финансовой системе в: 
сочетании финансовой теории и практики; интеграции реформы и развития со здоровьем и 
стабильностью; интеграции макроэкономических и микроэкономических операций. 
Следовательно, финансовая теория должна осуществить ориентацию практики и иметь 
прогнозирующее руководство в развитии. Финансовая практика должна подтверждать 
достоверность и истинность финансовой теории. [4] 

3. Междисциплинарный характер развития. Активная динамика мировой экономики 
привела к расширению коннотации и инноваций в финансовой отрасли, созданию ее 
научной системы, имеющей междисциплинарный характер. Как указывал Энгельс в 
диалектике и естествознании: «Каждая наука анализирует одну форму движения или серию 
взаимосвязанных или взаимно трансформирующих форм движения». [6] Всегда 
существует взаимосвязь между различными дисциплинами в естественных науках. Как 
считают китайские учёные, практика доказала, что «междисциплинарная» теория Энгельса 
является успешной практикой по искоренению традиционных национальных концепций, 
которые рассматривались как непреодолимый разрыв между различными независимыми 
дисциплинами. Часто говорят, что наука может быть по - настоящему совершенной, только 
если она успешно применяется в математике. Количественный анализ финансовой 
деятельности, современных электронных информационных магистралей — все это 
математически определило ряд количественных показателей, таких как процентные ставки, 



62

обменные курсы, предложение и спрос на деньги, использование капитала, доходность, 
прибыль, индекс цен и т. д. Исходя из сказанного следует, что финансы являются 
междисциплинарной дисциплиной, а их система представляет собой многоуровневую 
модель построения открытого типа. 

4. Уровень современных знаний. Финансовая история Китая имеет долгую 
экономическую историю, глубокие и сложные уроки финансово - экономических 
отношений. Историческое наследие прошлого используется сегодня и реальность 
иностранного багажа для среды Китая должны быть объединены и унифицированы, где 
большое внимание следует уделять реальности. Исследования в области финансов 
ориентируются на фундаментальные теории финансовой науки, их системность и 
совершенство научной мысли. В условиях нынешней борьбы за углубление экономических 
и финансовых реформ в Китае, центральный и коммерческие банки все еще находятся в 
состоянии запаздывания и недостаточности знания в теоретических и практических 
исследованиях. [5] 

5. Макро и микроэкономика. Если макроэкономика и микроэкономика являются одной 
из категорий экономических дисциплин, то макроэкономическое регулирование 
центрального банка и микрофинансирование коммерческих банков представляют собой 
иерархические различия между различными функциями. Единство отношений и 
взаимодополняемость очень важны. На международном уровне история финансовых 
операций развитых стран насчитывает более 100 лет, а модернизация и регулирование 
становятся все более зрелыми. В определенном смысле, как правильно построить 
отношения между большим и малым (финансовыми объектом и субъектом) сегодня 
является сложной системной экономической инженерии. [2] 

6. Формирование нового типа производственных отношений между банками и 
предприятиями. Отношения между банками и предприятиями с китайским социализмом 
формирует новый тип производственных отношений в условиях рыночной экономики, что 
заставляет задействовать существенно разные атрибуты. Компартия Китая отмечает, что 
государственные предприятия контролируют экономическую линию жизни страны, 
поскольку являются основой национальной экономики. В то же время реформа 
государственных предприятий является центром реформ экономической системы, 
поскольку ещё не созданы условия и модели четких прав собственности с полномочиями и 
ответственностью в современной системе предприятий. Неизбежно, что в связи с этим 
экономические выгоды предприятий будут снижаться и возможно произойдёт увеличение 
числа безработных. Такая волна экономических и политических проблем и трудностей 
будет препятствовать углублению реформ и развитию финансовой индустрии Китая. 
Возникнут много вопросов по банкротству, поглощению, оживлению запасов средств, 
регулированию производственной структуры, обеспечению баланса макроконтроля. Эта 
перестройка меняет производственные отношения гос. («серебряных») предприятий. 
Модель перераспределения выгод от кредитной интеграции является практичной 
особенностью построения системы финансовой дисциплины в Китае. Она показывает и 
выделяет существенные атрибуты финансовой индустрии в условиях западного 
капитализма и различных социальных систем. Таким образом, изучение этого важного 
вопроса является для финансовой системы Китая насущной необходимостью. [3] 
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Основной последовательностью построения системы финансовой науки в Китае можно 
считать следующее, это: 

 - теоретическая национальная система со спецификой национальных условий, 
маршрутов, руководящих принципов, политикой и идеологией, общей стратегией; 

 - тематическая система финансовой экономики с учетом развития дисциплин, как 
национальная рыночная экономика, политическая экономия, общественное 
воспроизводство и отношения воспроизводства; 

 - денежно - банковская система, включая монетарную теорию и денежно - кредитную 
политику; 

 - система финансовой истории, включая национальную культуру, зарубежную 
финансовую историю, международную историю развития. 
Для построения системы финансовой науки в Китае важно раскрыть тематическую 

систему реальных финансов, включающих: 
 - теоретическую систему финансово - кредитных операций, центральный банкинг, 

коммерческий банкинг, международные финансы и т. д.; 
 - тематическую систему финансовых навыков ведения бизнеса (включая финансовый 

учет и статистику, финансовые исследования и сбережения, финансовую публикацию и 
аудит, финансовый менеджмент и маркетинг, проверку финансовой дисциплины и 
профессионального мастерства в управлении финансами, безопасность и услуги 
финансовой логистики); 

 - финансовый междисциплинарный орган (включая: экономику стихийных бедствий, 
финансовую социологию, финансовое право, финансовые технологии, финансовую 
математику, финансовую культуру, финансовый талант, финансовое лидерство, 
финансовую психологию и др.); 

 - систему банковской дисциплины (включая не банковские дисциплины: страхование, 
ценные бумаги, траст, инвестиции и не банковский маркетинг). 
Подводя определённый итог следует отметить, что финансовая наука является 

межотраслевой дисциплиной экономического применения, которая изучает законы 
возникновения и развития финансовой деятельности. Необходимо также сказать, что 
финансовая наука — это всеобъемлющий предмет, основанный на теоретической политике 
денежно - кредитной и финансовой деятельности, задачах макроуправления, принятии 
стратегических решений и применении профессиональных навыков. Он взаимосвязан с 
национальными экономическими, социальными факторами и другими смежными 
дисциплинами, что сегодня для Китая является сложной и инновационной системой 
разработки.  
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Аннотация 
В процессе своего формирования медицинские знания претерпевают значительные 

изменения в соответствии с временем и уровнем познания, характерным для данного 
времени. Так, вначале «медицинские знания» сливаются с эмоциями и чувственными 
образами, а этиология болезни характеризуется сверхъестественным началом. В эпоху 
эллинизма, где все еще господствовали мифологические взгляды на картину мира, 
формируется учение герметизм, прослеживающее связь человека и природы. На основе 
этого философского учения в эпоху Возрождения известность получает специфическая 
область натурфилософии - алхимия. Медицина на данном этапе воспринимается как форма 
алхимической магии, основанная на принципах герметической философии. По 
представлениям алхимиков человек заболевает, если нарушается соотношение элементов в 
его организме. Таким образом, на протяжении многих веков меняется представление людей 
о болезнях, накапливаются и синтезируются новые знания медицинского характера, 
способствовавшие развитию этой отрасли в будущих годах. 
Ключевые слова 
Магия, герметизм, алхимия, медицинская наука, медицинское знание 
 
Формирование зачатков медицинских знаний начинается на этапе первобытного 

общества, когда магическое сознание начинает продуцировать соответствующие для них 
правила. Многие историки уверены, что магия не принесла медицине никакой пользы, но 
тем не менее, с позиций концепции о существовании первобытного мифологического 
сознания возникновение магии - естественный этап духовного развития человечества.  
Этиология болезней признавалась сверхъестественной, и по этой причине врачевание 

включало в себя магические практики. Осмысление причин болезней было основано на 
связанном с магией представлении о взаимодействии всех вещей. Кроме того, 
представление о болезнях было топологическим: их выделяли по страдающему участку 
тела. Любые вмешательства проводились как магические обряды. Некоторые способы 
лечения были основаны на принципе подобия - желаемое действие можно вызвать 
подражанием. Например, лекарь, который должен был унять боль в желудке, катался по 
полу, изображая боль в животе, а затем вставал подобно выздоровевшему больному [4]. 
Лечебные свойства лекарственных растений, которые были обнаружены случайно, 
объяснялись наличием в них сверхъестественного начала. В качестве этиологических 
факторов в магической медицине выделяются два: наведение «порчи», или «спаз», 
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средствами вредоносной («черной») магии и нарушение «табу». На этом этапе уже 
встречаются некоторые достаточно очерченные представления об основных разделах 
медицины - об этиологии, лечении, профилактике и прогнозе заболевания [2, с. 26]. 
Таким образом, медицинские знания в рамках мифологического мышления сливаются с 

эмоциями и чувственными образами, не разделяются генезис и сущность болезни. 
Объяснение болезней сводится к рассказам об их происхождении и творении, а лечение 
основывается на жертвоприношениях и различных магических действиях [2, с. 27]. 
В эпоху господства языческого типа мировоззрения общества зарождается следующий 

этап развития медицинского знания – герметизм, - который получает свое название от 
имени Гермеса Трисгемиста («Трижды Величайшего») в эллинистический период времени. 
Рассмотрим основные идеи, изложенные в его учении. Гермес учит, что мир разделен на 

две части: подлунный мир и эфир, где вращаются звезды - Боги. Эти Боги, или только 
божественные образы, оказывают влияние на мир людей, который состоит из четырех (или 
пяти) элементов: воды, земли, воздуха, огня (и эфира), взаимодействующих между собой и 
распределяющих хорошие или дурные воздействия звезд. Главное знание герметизма - есть 
средство осуществления контакта с Богами и механизм всеобщего взаимовлияния – 
симпатия. Для Гермеса Трисмегиста философия – это изучение взаимодействия 
подлунного мира и эфира, их взаимовлияния. Так, мир является органическим единством, 
подчиненным вечным законам, и называется «Миропорядок», или «Космос». Человек, 
созданный из материи и разума, является уменьшенным повторением «Космоса» – 
«Микрокосмом». [3, с. 156] 
Предназначением божественных сил является сохранение стабильности мира, и поэтому 

только с помощью магических обрядов можно сделать регулярными различные феномены: 
например, постоянное возвращение Луны обеспечивается принесением в жертву антилопы, 
врага Луны; исполнение ритуалов, уравновешивающих космос, осуществляется 
миротворящим словом царя.  
Однако с появлением религиозных взглядов и с зарождением монотеистических религий 

данное философское учение теряет свою актуальность, но вновь становится 
востребованным в эпоху Возрождения, когда начинают формироваться новые научные 
представления о мире, как переход от религиозного к естественно - научному 
мировоззрению. Алхимия, которая развилась на основе учения Гермеса, представляет 
собой ядро герметической традиции. В отечественных пределах слово «алхимия» на 
протяжении многих веков стабильно ассоциировалось с псевдонаукой, объявившей себя 
способной превращать обычные вещества в драгоценные камни. Истинная же алхимия 
бесконечно превосходила любое ремесло или науку, так как для того, чтобы совершить 
трансмутацию (превращение), обычных умений было недостаточно; да и знание само по 
себе не являлось залогом достижения мастерства - требовались качества нравственного 
свойства. Человек получал доступ к чудесам природы лишь после того, как достигал 
высшей степени совершенства. Истинные алхимики стремились узнать, каким образом 
связаны природа и человек, и как природа может быть полезной для человека.  
Известным представителем данного учения являлся Парацельс, сумевший по - новому 

взглянуть на идеи алхимии в пользу медицины. Именно Парацельсу принадлежит 
утверждение о том, что целью алхимии является разработка лекарств, а не физическая 
трансмутация простых элементов в драгоценные металлы. Открестившись от медицинских 
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авторитетов того времени, он создал собственное искусство врачевания, начав с основной 
герметической предпосылки: человек является частью природы и неотделим от нее. 
Парацельс пытался рассмотреть организм человека в его естественной среде, применив 
холистический подход.  
Медицина для него есть форма алхимической магии, которая использует взаимосвязь 

между микрокосмом и макрокосмом: «Как врач напитывает свойствами трав больного 
человека и излечивает его, так и маг наделяет человека привлеченными им небесными 
силами» [1]. Парацельс является основателем ятрохимии, науки, выделившейся из 
алхимии. Смысл ее состоит в том, чтобы заставить химию работать на благо медицине. 
Актуальна ятрохимия была на тот момент из - за частых вспышек эпидемий. Болезнь 
Парацельсом также рассматривалась как следствие дисгармонии серы, ртути и сурьмы в 
организме человека. Он настаивал на том, что нужно обращать внимание не только на 
симптомы, но и лежащие в их основе причины. Он стал одним из первых в Европе 
специалистов по лечению сифилиса. Парацельс также был первым из врачей, 
использовавшим магнит и исследовавшим влияние магнетизма на организм человека. Он 
также очертил профессиональные заболевания, обратив внимание на недомогания 
рудокопов и литейщиков, вызванные отравлением сурьмой, свинцом, ртутью, серой. 
Парацельс использовал для лечения мази из солей ртути, составы, содержащие свинец, 
соли железа и цинка, медный купорос, серное молоко, мышьяковые препараты против 
кожных болезней. Экспериментируя с активными компонентами мака, он разработал метод 
получения настойки опия, который оставался стандартным болеутоляющим на протяжении 
последующих четырех веков. Парацельс открыл целебные свойства серы, которая 
использовалась для борьбы с инфекциями до появления антибиотиков [1]. В то же время он 
проложил дорогу для многих открытий в традиционном аллотропном методе лечения. 
Всегда подчеркивая герметический принцип взаимосвязи, он говорил о связи психики и 

физических процессов в организме человека. Парацельс подчеркивал важность силы воли в 
процессе выздоровления, а также позитивного воздействия воображения. Парацельс 
пытался синтезировать магию с рационализмом в познании природы, что неплохо ему 
удавалось. Однако, несмотря на эту противоречивость, его медицинские заслуги 
неоспоримы.  
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Аннотация 
Актуальность. Как известно, изменение формально - звуковой стороны языка отстаёт от 

изменения его содержания. В результате число различных значений одного и того же слова 
увеличивается. С течением времени отдельные значения слова всё больше расходятся, 
постепенно утрачивается связь между ними, в результате происходит распад 
многозначного слова, который приводит к возникновению омонимов. Лексические 
значения таких слов не остаются неизменными – они развиваются. Причина этого процесса 
кроется в изменении отражаемой языком жизни, в развитии мышления и сознания 
человека. 
Выводы. Неоспоримый факт, что лексическое значение любого слова, будучи 

элементом общеязыковой системы, является достаточно самостоятельным и отличается 
семантической самобытностью. Своеобразные особенности лексической единицы находят 
свое отражение в языке в отображении в различных номинациях предметов, понятиями 
реальности, в степени основывания на факты, возможными лексическими средствами и 
возможностями, характером выполняемых функций. Используемое в прямом и переносном 
значении слово «выполняет номинативные, коммуникативные и прагматические 
лингвистические задачи. 
Ключевые слова.азербайджанский язык, омонимы, семантические отношения, 

многозначность, лексический способ 
Об отношениях между значениями одной и той же лексемы можно говорить с разных 

точек зрения. В частности, представляют интерес формальные связи значений. Даже если 
мы ограничимся тремя разными значениями, возможны разные их связи друг с другом 
Слово является основной функционально - структурной единицей языка и обладает 

сложным составом». При изучении ряда проблем, связанных с особенностями развития 
языков, важными вопросами являются тщательное исследование диалектов, 
объединяющих воедино язык и историю народа, а также выделение некоторых важных 
аспектов литературного языка и диалога на современном этапе развития языков [3,c.39]. 
Необходимо отметить, что вне зависимости от того, когда, с какой целью и каким способом 
появляется слово, между выражаемой им вещью, признаком, количеством и при звуковым 
комплексом нет и не может быть никакой органической связи» [2,c.15]. 
Как известно, история образования омонимичных слов семантическим путем в 

Азербайджанском языке очень древняя. Выдающийся азербайджанский ученый - языковед 
С.Джафаров о процессе образования омонимов пишет: «Процесс образования омонимов не 
является новым явлением в нашем языке. Процесс обогащения словарного состава за счет 
омонимизации имел место в азербайджанском языке начиная с его древних периодов» 
[2,c.21].Так, обогащение словарного состава языка за счет омонимов представляет собой 
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начавшееся с самых древних периодов и регулярно продолжающееся до настоящего 
времени лингвистическое явление [13]. Вообще, все языки, в том числе и современный 
азербайджанский язык, адаптируясь с достижениями общества, научно - технического 
прогресса, постоянно развиваются. Именно взаимная интенсивность и постоянство этих 
тенденций спокойно и неустанно обновляют лексический состав языка. Непреложная 
истина заключается в том, что характер процесса динамического развития языковой 
системы определяют внутренние и внешние факторы. В то время, как внутренние факторы, 
обуславливаются эволюцией, происходящей в языке, внешние факторы определяются 
выявлением спецификации направлений, происходящих в различных системах процессов. 
Вообще же, единство внутренних и внешних факторов регулирует происходящие в языке 
регулярные связи и отношения. 
Как и во многих тюркских языках, и в азербайджанском языке в результате 

семантического распада слова появляется ряд омонимов.Так, семантические изменения 
численно больше и они разнообразнее, чем изменения фонетические. Несомненно, 
подвергание слова семантическому изменению связано с появлением новых значений и, 
естественно, исчезновению старых значений. В подобных случаях новые значения 
возникают либо на основе прямого значения («радиация»), либо последовательным 
рождением и развитием значений одного из другого («катенация») [12] И действительно, 
если рассмотреть семантическую историю развития конкретного того или иного слова, то 
увидим единство в них называемых радиацией и катенацией обоих процессов [10,c.96]. По 
этому поводу В.Виноградов писал, что «вопрос путей и возможностей семантического 
словообразования для исторической лексикологии очень важен. Поскольку, его изучение 
раскрывает внутренние законы развития словарного состава» [6,c.152]. Процесс 
образования омонимов в результате распада полисеманта давно известен лингвистике. 
Впервые внимание на этот вопрос, то есть на возможность образования новых слов в 
результате распада полисеманта, обратил внимание Ш.Балли. Используемое большинством 
лингвистов термин «семантические омонимы» было предложено именно им. Термины 
«гомогенные омонимы» и «генетически связанные омонимы» также принадлежат ему 
[5c.,48–49;9,с.8;11,c.227]. Как известно, происхождение полисеманта представляет собой 
результат дифференциализации реального мира человеческим сознанием. Так, в результате 
углубления развития человеческого сознания, вызванного общественной жизнью и 
процессом произведственной практики, из обширных понятий возникли более точные – 
большие концептуальные понятия, выражающие определенные части, детали и стороны 
технических инструментов конкретные понятия. Хотя мы повторяем более ранние цитаты, 
уместно будет отметить, что, как правило, изменения в произношении звука, которые 
считаются формальной частью языка, отстают от изменений содержания, поскольку 
значения слов добавляются к звукам, которые долгое время выражают длинные, 
диффузные значения. В результате, количество различных значений слова с генетическими 
связями может увеличиться в несколько раз. Как известно, явление полисемии отображает 
в себе особые признаки относящегося к древним временам состояния языка. А со временем 
связь между определенными значениями слова постепенно отделяется, и в результате 
распад значения многозначных слов приводит к образованию омонимов. Лексические 
значения подобных слов остаются неизменными, так как они постоянно развиваются, 
адаптируются ко времени. Возникает необходимость искать причину подобного процесса 
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эволюции реального мира в нахождении своего отражения в языке, поэтапной градации 
человеческой мысли, раздумий и, наконец, во взаимозависимости слов внутри языка друг 
от друга. Таким образом, динамическое развитие нашей жизни, процесс образования 
многочисленных явлений и событий, предметов делает использование слова в отличном 
значении необходимым, точнее, развивает в нем новые значения. Более глубокое, полное и 
точное отображение действительности в человеческом сознании увеличивает число 
широко используемых в науке слов абстрактного значения, например, təkamül, ətalət, 
anlayış, təsir, ifadə - эволюция, инертность, понятие, влияние, выражение и др. Таким 
образом, образование семантических омонимов, образовавшихся на основе значения 
многозначных слов, можно обусловить различными причинами: 1) изменения, 
происходящие в общественной жизни народа; 2) архаизация первичного значения слова; 3) 
использование общеупотребительных слов на основании сходства внешних признаков для 
выражения различных научно - технических понятий (если признак в основании названия 
является исключительно внешним, незначимым, смысловая связь обрывается полностью, и 
таким образом первичное слово и производное от него слово превращаются в омонимы). 
Будет уместно сказать, что в выявлении возникающих в результате распада значений 
полисеманта омонимистических пар есть некоторые трудности. По этому поводу 
Д.Н.Шмелёв пишет, что «причина этого может заключаться в разнообразии идущего 
внутри слова процесса семантического распада, то есть может быть вызвано в некоторых 
случаях завершающей фазой, в некоторых случаях недавним началом соответствующего 
процесса. Различие или же подобие смыслового состава слова, в очередной раз доказывает 
существование формальных и семантических изменений слова. [10,c.68]. Напомним, что в 
общей лингвистике о вероятности образования в результате распада полисемантических 
слов соображения выдвигались неоднократно. Ибо после утраты связей между собой 
разросшихся старых значений слова лексемы не принимаются как одно слово, и «лишь 
заложенные между ними в результате этимологических анализов психологические мосты 
помогают». Например, выражения «gözümün işığı» - «свет моих очей» и «lampa işığı» - 
«свет лампы» по отдельности в тексте воспринимаются в необходимом значении. А 
значения, разросшись, отдалившиеся от основных значений, ожидает участь по 
превращению в омоним . И отсюда становится ясно, что «нет категоричных границ между 
многозначностью и омонимичностью». Если рассмотрим отношения между явлениями 
полисемии и омонимии в истории языка, то увидим, что регулярно меняются пределы 
между семантическими границами слова. Для внесения ясности в наши предположения, 
постараемся еще более конкретизировать наши высказывания. Поскольку, непрерывно 
идет процесс превращения лексико - фразеологических форм слова в омонимы, или же 
наоборот, присоединение омонимов к системе форм слова. Азербайджанский лингвист 
Г.Гасанов, также соглашаясь с этим соображением, пишет, что омоним и омонимические 
явления, многозначные слова лексически обогащают словарный состав языка, усиливают 
сущность поэтической образности. По мнению лингвиста, и общей точкой между 
омонимией и полисемией является именно этот момент. Естественно, что нельзя 
смешивать явления полисемии и омонимии [4, с.187]. Г.Гасанов подтверждает 
невозможность «сходства» явлений омонимии и полисемии. Он, расценивая в качестве 
лингвистической закономерности процесс использования каждого нового слова, 
образованного в результате подобного замещения и превращение в силу этого в омоним 
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полисеманта, причиной омонимии и полисемии указывает возникновение взглядов к 
упомянутым актуальным вопросам лексики именно из синхронного подхода. Лингвист 
подчеркивает искажение сложившихся между лингвистическими фактами отношений в 
кривом зеркале синхронного подхода. При этом в лингвистическом коллективе 
утрачивается преемственная связь между значениями, забывается лингвистическая 
история. Интересный факт в том, что лингвисты, выбирающие путь увеличения омонимов 
за счет многозначных слов, никогда не смогут ни объяснить этот процесс, ни доказать 
возможность остановки его когда - либо. Так, преодоление границ между ними очень 
сложно. В подобных случаях субъективность неизбежна. В решении вопроса омонимии 
обязательно необходимо принять во внимание историю языка и его состояние в 
современный период. В качестве примера лексических омонимов, koma - ev, daxma // 
хижина, дом и koma - topa, yığılmış torpaq kol // куст, сложенная земля. Atasını öldürdülər, 
komasını yıxdılar (Р.Рза) // Убили отца, разрушили дом. Cüyür,ceyran qaça bilmir; Koma qalın, 
kol qalın...(О.Сарывелли) // Газель, джейран не могут убежать, куст густой, земля густая 
[1,с.107]; 
Действительно, «в исторической лексикологии каждая демонстрируемая пара слов 

является выражением различных значений одного слова, а для носителей языка это слова 
разные». В тюркологии обогащение превращением многозначных слов в омонимы 
выражается термином «лексический способ» [7,c.89; 8,с.76].  
Таким образом, наблюдая при изучении образование и развитие омонимов на основе 

одного слова, можно в очередной раз удостовериться, что превращение слова в омонимы 
очень длительный и сложный процесс. Будет уместно отметить, что омонимы и 
многозначные слова с одинаковыми стилистическими целями используются в различных 
жанрах. Так как столкновения между значениями одинаковых или же различных лексем 
вызывает интересные контрасты. Вместе с тем, нельзя отрицать, что при 
противопоставлении не имеющих лексических связей лексических единиц, сравнение со 
значениями слова бывает еще более контрастным и противоречивым. Отметим, что 
стилистически - омонимичные слова придают тексту больше красочности, чем 
полисеманты, обогащают его еще больше. Лексические омонимы считаются одним из 
самых эффективных стилистических средств языка. Слова или группы слов, 
образовавшиеся в результате омонимизации, обретя художественную архитектурную 
значимость, становятся актуальными, служат акту художественного общения.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «лексико - семантическое поле», 

его значения и структуры. Сложная иерархическая структура лексической системы языка 
проявляется в разных типах внешних связей слов. Эти связи достаточно полно отражаются 
в имеющихся словарях. Однако крупнейшее объединение лексических единиц – 
семантическое поле – до последнего времени продолжает оставаться не достаточно 
рассматриваемым в лексикографическом аспекте. Большое внимание уделяется подхода 
ученых к определению поля и его разновидностей в современной лингвистике. В статье 
подробно рассмотрена структура лексико - семантического поля и его элементы. 
Обращается внимание на многогранность и недостаточную изученность проблемы лексико 
- семантического поля. 
Ключевые слова: слово, лексико - семантическое поле, семантика, значение, группы 

слов. 
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Актуальность этого исследования обусловлена тем, что вопросы лексико - 
семантического поля находится в русле важнейших исследований лингвистики и 
состоянию на данный момент рассматривается и исследуется большое количество лексико 
- семантических полей в самых разных направлениях. Множество отечественных и 
зарубежных ученых уделяли внимание вопросу лексико - семантического поля, однако 
каждый из них дополнял или опровергал взгляды предшественников, поэтому в 
лингвистической науке до сих пор есть большое количество понятий, которые не имеют 
своих однозначных определений, к которым мы относим и лексико - семантическое поле. 
Выводы: Проанализировав различные определения понятия «лексико - семантическое 

поле», мы пришли к выводу, что существует два взгляда на это явление. В первом случае 
лексикосемантическое поле выступает лишь как определенная совокупность лексических 
единиц. Во втором случае лексико - семантическое поле рассматривают не только как 
группу лексики, но и как фрагмент действительности, репрезентированный в языке 
соответствующей группой лексики. Во второй группе можно выделить две подгруппы: в 
первой два толкования лексикосемантического поля подаются отдельно, во второй – 
объединяются в одно определение.  
Сложная иерархическая структура лексической системы языка проявляется в различных 

типах внешних связей слов, синонимических, антонимических, тематических и 
словообразовательных. Эти связи достаточно полно отражаются в имеющихся словарях. 
Однако крупнейшее объединение лексических единиц – семантическое поле – до 
последнего времени продолжает оставаться нераздробленными в лексикографическом 
аспекте. 
Изучение истории разработки теории поля в отечественной и зарубежной лингвистике 

приводит к более широкому пониманию поля, которое включает в себя не только 
семантически однородные исходные единицы, но и единицы «вовлеченные» из смежных 
полей, необходимых для реализации первых в определенных конструкциях [3]. Любой 
случайный набор языковых единиц и явлений, их структурированная совокупность могут 
рассматриваться как поле, которое представляет собой «некоторое организованное 
пространство частиц, множество элементов, единиц, внутри которого реализуются 
закономерности их систематизации и функционирования» [1, c. 31].  
Сначала в роли таких лексических единиц рассматривали единицы лексического уровня 

- слова; позже в лингвистических трудах появились описания лексико - семантических 
полей, которые включают в себя также словосочетания и предложения. Лексико - 
семантические поля - компоненты языковой картины мира, они представляют собой 
лексико - семантические группировки, структуры определенного языка с учетом его 
культурного и национального своеобразия» [10, c. 138]. 
С самого начала своего появления термин «поле» часто употребляется 

недиференційовано и служит для обозначения лексико - семантических, лексико - 
грамматических, синтаксических и других объединений различных уровней (лексико - 
семантическая группа, тематическая группа, гнездо слов, парадигма и т. п). Термин 
«семантическое поле», как отмечала А.А. Уфимцева в известной работе «Попытки 
изучения лексики как системы», наполняют различным содержанием в зависимости от 
того, где и в чем находит тот или иной исследователь широкое и своеобразное проявление 
«внутренней формы языка».  
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Ю.М. Караулов, проанализировав многочисленные научные определения 
семантического поля, пришел к выводу, что одни лингвисты рассматривают 
«семантическое поле» прежде всего как «единицу» лексико - семантической системы, 
вторые обращаются к свойствам семантического поля, третьи уделяют первоочередное 
внимание принципам его внутренней организацией [5]. 
С. В. Семчинский, предназначенном для студентов - филологов, замечает о лексико - 

семантическом поле как об одном из способов системных связей в лексике. Так он 
открывает структуру поля и его разновидности в зависимости от особенностей структуры. 
Семантическим полем называют такую группировку лексем, которая создает 
«тематическую» группу, касающуюся некой выделяемой человеческим сознанием части 
физической или психофизической действительности [7]. Семантическое поле еще 
называют лексическим. Существование второго названия поля лингвист объясняет тем, что 
семантическое поле «является подмножеством того множества, которым является лексика» 
[7].  
Лексическое поле – это своеобразная парадигма лексических величин (лексем), которые 

делят непрерывную общую зону значения и находятся в непосредственном 
противопоставлении. У поля есть ядро, которое часто бывает одновременно названием 
поля. Ядерным элементом поля, как правило, становятся слова морфологически простые, 
широкой сочетаемости и с широким спектром значения. Различают поля одномерные 
(простые и линейные) и многомерные (сложные). Одномерные поля основываются на 
привативных, градуальных и эквиполентных оппозициях и бывают антонимическими, 
градуальными и серийными. Многомерные поля бывают двухмерными и многомерными. 
Первые из них делятся на коррелятивные и некорелятивные, а вторые – на иерархические и 
селективные следовательно, лексика языка, по определению С. В. Семчинского, – это не 
плоское пространство, а многоэтажное здание.  
Более детализировано описывает лексико - семантическое поле А. И. Бондарь. Ученый 

не только раскрывает содержание этого понятия, но и подает перечень признаков и 
характеризует структуру. Лексико - семантическое поле - относительно автономная 
совокупность лексем, объединенных общей гиперсемой [2]. Значение отдельного слова 
раскрывается вследствие его противопоставления другим компонентам лексико - 
семантического поля, которое можно рассматривать в структурном плане как лексико - 
семантическую парадигму. В связи с этим функционирование конкретного слова требует 
наличия нескольких других слов. 
По определению А. С. Ахмановой, поле - это совокупность смысловых единиц (понятий, 

слов), охватывающих определенную область опыта человека [2]. 
Несмотря на разнообразие подходов к изучению полевой организации языка, в научной 

литературе сложилось общее представление о поле. Прежде всего, поле − это совокупность 
языковых единиц, в подавляющем количестве случаев лексических, связанных понятийной 
общностью. Выделение того или иного поля в языковой системе проводится по принципу 
идентификации (принцип Ш. Балли). В своей основе это принцип семантической 
идентификации. Так, например, при зачислении языкового элемента в состав 
морфосемантичного поля учитывается не только внешняя, но и внутренняя, семантическая 
общность формальных показателей. Языковые единицы, которые образуют поля, отражают 
объективные связи явлений и предметов материальной действительности, их предметную, 
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понятийную или функциональную схожесть. Изучение системных отношений между 
лексическими единицами языка чаще всего осуществляется путем выделения и 
исследования семантических полей. Семантическое поле, как любое другое, строится по 
принципу идентификации: лексические единицы объединяются вокруг семантико - 
логического идентификатора на основе общих семантических признаков. Все единицы 
связаны парадигматичними и синтагматичними отношениями. Семантическое поле − это 
единство двух противоположностей одной сущности; в его рамках сосуществуют 
интегральные и дифференциальные семантические элементы, семантические признаки, 
семи и тому подобное). 
Термин «семантическое поле» наполняется разным содержанием, в зависимости от того, 

где и в чем исследователи находят самый широкий и найсвоєрідніший проявление 
«внутренней формы языка». Конечно, полевая парадигма языка признается большинством 
языковедов. Семантическими полями целесообразно считать определенные совокупности 
единиц языка (прежде всего лексических единиц) или определенные отношения, 
выявляемые в классах языковых единиц. Определение этих отношений осуществляется 
путем отнесения языковых объектов и языковых фактов до действительности. Средства 
такой референции довольно разнообразны и зависят от особенностей связей, которые 
устанавливаются и развиваются между объектами и явлениями мира, их субстанциальным, 
понятийным, операционным, структурным, функциональным сходством. Подобно 
определяют также и термин «семантическое пространство», в котором к тому же 
предоставляется способность к интегрированию различных семантических полей. Итак, 
имеем нечеткую иерархию понятий «семантическое пространство» ← «семантическое 
поле» ← «лексико - семантическая группа” ← «слово», где стрелкой обозначено 
отношение нечеткого включения [10, c.24].  
К парадигматичному полю относятся разные классы лексических единиц, 

тождественных по смысловыми признаками – семами или семантическими множителями. 
Сюда входят также лексико - семантические группы слов, синонимы, антонимы, 
многозначные слова, словообразовательные парадигмы, части речи и их лексемы и 
грамматические категории [9, c. 125]. Полевая модель языка претерпевает разнообразных 
интерпретаций и выявляет различные применения. Предмет исследования теории поля в 
современной лингвистике составляют группировки языковых единиц, объединяемых по 
общности значения, которое они обозначают (семантический принцип) или общностью 
функций, которые они выполняют (функциональный принцип), или на основе комбинации 
обоих признаков (функционально - семантический принцип). 
Составной частью лексико - семантического поля является лексико - семантическая 

группа как совокупность слов во всех или отдельных их значениях, а также устойчивых и 
полу устойчивых словосочетаний, которые объединены категориальной, 
субкатегориальною и денотативной семами, и принадлежат к одной части речи. Лексико - 
семантическая группа является сложным иерархическим образованием, которое может 
включать в свой состав определенное количество тематических рядов с подобным 
значением. Так, в лексико - семантической группе глаголов движения представлены 
тематические ряды, объединенные значением «ехать» - «идти» - «лететь» - «плыть» (способ 
передвижения), «приближаться» - «удаляться» (направление) и тому подобное. В состав 
тематического ряда входят слова во всех или отдельных их значениях, объединенные 
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отношением настоящей синонимии. Таким образом, в лексико - семантической системе 
языка выделяются такие основные типы лексико - семантических парадигм, находящихся в 
семантических отношениях иерархии:  

1 – лексико - семантические поля;  
2 – лексико - семантические группы;  
3 – тематические ряды (или лексикосемантические подгруппы);  
4 – многозначные слова, синонимические ряды, антонимические ряды, конверсивы [1].  
Термин «семантическое поле» применяют также к семантических объединений слов 

более широкого объема, состав которых более разнообразен [9]. Основания для выделения 
семантических полей носят скорее логический, понятийный, чем лингвистический 
характер. В семантическое поле входят слова разных частей речи, которые соотносятся с 
каким - нибудь широким понятием. Семантическое поле может охватывать несколько 
лексико - семантических групп, которые понятийно близкие, например, поле чувств 
объединяет в себе несколько глагольных семантических групп, отличаются в зависимости 
от того, как представлено чувства в семантике глаголов (как состояние, процесс или 
отношение). Отношения включения и пересечения является преломлением двух тенденций, 
которые действуют в составе ЛСП и исключают друг друга: обеспечение целостности 
семантического континуума и дифференцированности в обозначении его отдельных 
участков. Основным средством реализации первой тенденции является доминанта, а второй 
– рядовые члены ЛСП. Преодоление противоречий между целостностью и 
диференційністю номинации составляют основу развития ЛСП [2].  
Основные признаки, характерные для базовых лексем, перспективных для выявления 

большого лексико - семантического поля, называет. М. Кузнецова:  
1) центральные, просты по своим морфемним составом слова;  
2) они обладают широким значением;  
3) эти слова обладают психологической значимости для носителя языка;  
4) они не должны быть недавними заимствованиями;  
5) значение такой лексемы не может совпадать со значением уже какого - либо другого 

слова группы [6].  
Семантические различия играют важную роль в структурной организации ЛСП. Они 

позволяют выделять внутри этого поля различные лексико - семантические группы слов, 
которые противопоставлены друг другу по той или иной семантической признаком [3].  
При выделении же лексико - семантического поля, элементы которого объединены 

каким - либо общим значением (компонентом), достигается большая семантическая 
однородность поля за счет значительного снижения уровня формализации, что неизбежно 
приводит к субъективизму. [9].  
Формирование лексико - семантического поля состоит из трех основных этапов:  
1) получение исходного списка;  
2) исключение из списка слов, связанных с периферийными значениями имени лексико - 

семантического поля, и формирование ядра поля (тест на имя);  
3) включение в список слов, связанных с основным значением имени (тест на ядро) [1].  
Базовые единицы обладают широким, малосодержательным значением, которое 

исчерпывается набором категориально - грамматической, лексико - грамматической и 
категориально - лексической сем. С базовыми словами связаны все остальные единицы 
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лексико - семантического поля, которые уточняют их за счет тех или иных 
дифференциальных признаков. В лексико - семантическом поле может быть не одна 
ступень подчиненности, а несколько. Что более отдаленная единица семантического поля 
от базовой, то конкретнее и содержательнее ее значение. 
Лексико - семантическое поле (ЛСП) можно рассматривать как совокупность лексем, 

объединенных общностью выражения одного понятия. Именно это понятие и является 
основой интеграции слов в поле [3]. Лексемы, в смысловой структуре которых 
доминирующее положение занимает признак, что совпадает с интегрирующим понятием 
поля, образуют его ядро. Лексемы, которые содержат этот признак косвенно через 
субординативные компоненты, относятся к периферии поля. В основе лексико - 
семантических полей лежат лексические семы общего характера, их можно назвать 
категориально - лексическими. 
Характер категориально - лексической семы определяет состав возможных 

дифференциальных признаков, которые можно представить в словах одного ЛСП. В 
результате слова одного ЛСП часто связаны между собой не только по категориально - 
лексичною семой, но и за уточнювальними ее дифференциальными признаками. 
Семантические отношения уточнение придают структуре ЛСП иерархического характера 
[9]. 
Лексемный состав ЛСП можно определять несколькими способами [4]:  
1) ЛСП выделяется на основе общего понятия, что выражено словами этого поля.  
2) ЛСП выделяют на основе определенного слова (или группы слов).  
По словарю синонимов определяют набор синонимичных единиц. Для предварительного 

определения состава ЛСП используются также субъективный языковой опыт 
исследователя. Далее каждое слово созданной таким путем группы проверяют в толковом 
словаре. Для каждой лексемы выписываются дефиниции из нескольких толковых словарей. 
Компонентный анализ позволяет выявить лексические единицы, которые имеют хотя бы 
одну общую для данного ЛСП сэму. Эти единицы и составляют ЛСП.  

3) ЛСП можно выделять на основе статистических данных о совместной рекуррентность 
слов в тексте, то есть об их дистрибуцию. Что больше случаев совместного встречаемости 
слов, то, соответственно, эти слова тесно между собой связаны и могут быть объединены в 
одно ЛСП. Данный метод называется дистрибутивно - статистическим.  

4) ЛСП можно выделять, опираясь на данные ассоциативного эксперимента, полученные 
в результате опроса информантов, то есть носителей языка. Участникам эксперимента 
предоставляемых слова, на каждое из которых в ограниченный отрезок времени 
необходимо дать слова - реакции. 
Впоследствии и в зарубежной, и в советской научной литературе термины «понятийное 

поле» и «семантическое поле» начали употребляться без различия. Отечественная 
семасиология как наука историческая начала поиски путей и закономерностей развития 
значения не изолированного слова (как это имело место в западной науке), а группы слов 
языка, которые развивались в тесной связи с историей того или иного языка. 
За основу исследования лексики в лексико - семантических группах берется слово как 

основная единица языка в его разнообразных смысловых связях в системе языка.  
Построение семантического поля применяется при компонентном анализе как схема 

описания интегральных и дифференциальных семантических признаков членов поля и при 
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составлении идеографических словарей - тезаурусов, тематически организующих 
лексическую подсистему языка. Таким образом, лексико - семантические поля 
пересекаются, обеспечивая тем самым непрерывность семантического пространства. 
Мы придерживаемся двухпланового взгляда на лексико - семантическое поле, потому 

что считаем, что лексико - семантическое поле - это не только совокупность слов, 
объединенных общей архисемой, но и фрагмент действительности, который отображается 
в языке. Поэтому за основное мы принимаем определение доказывающее, что лексико - 
семантическое поле, или же языковая единица, отражающая фрагмент действительности, 
не что иное, как элемент языковой картины мира.  
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Мы придерживаемся двухпланового 

взгляда на лексикосемантическое поле, потому что считаем, что лексико - семантическое 
поле - это не только совокупность слов, объединенных общей архисемой, но и фрагмент 
действительности, который отображается в языке. Поэтому за основное мы принимаем 
определение доказывающее, что лексико - семантическое поле, или же языковая единица, 
отражающая фрагмент действительности, не что иное, как элемент языковой картины мира.  
Несмотря на разнообразие подходов к изучению полевой организации языка, в научной 

литературе сложилось общее представление о поле. Прежде всего, поле − это совокупность 
языковых единиц, в подавляющем количестве случаев лексических, связанных 
понятийным общностью. Выделение того или иного поля в языковой системе проводится 
по принципу идентификации (принцип Ш. Балли). В своей основе это принцип 
семантической идентификации. Так, например, при зачислении языкового элемента в 
состав морфосемантичного поля учитывается не только внешняя, но и внутренняя, 
семантическая общность формальных показателей. Языковые единицы, которые образуют 
поля, отражают объективные связи явлений и предметов материальной действительности, 
их предметную, понятийную или функциональную схожесть. Изучение системных 
отношений между лексическими единицами языка чаще всего осуществляется путем 
выделения и исследования семантических полей. Семантическое поле, как любое другое, 
строится по принципу идентификации: лексические единицы объединяются вокруг 
семантико - логического идентификатора на основе общих семантических признаков. Все 
единицы связаны парадигматичними и синтагматичними отношениями. Семантическое 
поле − это единство двух противоположностей одной сущности; в его рамках 
сосуществуют интегральные и дифференциальные семантические элементы, 
семантические признаки, семи и тому подобное.  
Проанализировав различные определения понятия «лексико - семантическое поле», мы 

пришли к выводу, что существует два взгляда на это явление. В первом случае 
лексикосемантическое поле выступает лишь как определенная совокупность лексических 
единиц. Во втором случае лексико - семантическое поле рассматривают не только как 
группу лексики, но и как фрагмент действительности, репрезентированный в языке 
соответствующей группой лексики. Во второй группе можно выделить две подгруппы: в 
первой два толкования лексикосемантического поля подаются отдельно, во второй – 
объединяются в одно определение.  
Семантические уровни разной степени обобщения обусловливают градационный, 

иерархический характер поля, наличие в его структуре макро - и микроединиц (микрополе, 
лексико - семантическая группа, синонимический ряд и т. п), которые находятся в 
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отношениях подчиненности и зависимости. Одна единица является составной частью 
другой единицы более высокого уровня. В языке поля функционируют во взаимосвязи. Ни 
одно поле не является изолированным, не включенным в общей системы и структуры. 
Поля могут частично накладываться одно на другое, объединяться или 
противопоставляться друг другу, вступать в синонимические и антономичные отношения. 
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Аннотация: Как мы знаем русский язык является языком международного общения. Он 

по сей день пользуется популярностью во многих постсоветских странах, одним из них 
является Азербайджан. 
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В образовательных учреждениях Азербайджана обучение проводится на трех языках: 
азербайджанском, русском и английском, количество школ на английском значительно 
уступают обучению на русском. Популярность русского языка обуславливается 
географическим расположением, историческими этапами, этническим составом, и 
политическими и международными факторами.  
С самого начало, то есть с начальных классов преподавания русского проходит 

либо только на русском языке (т.е. русский как родной язык) либо русский как 
иностранный. 
Как мы знаем, речь на любом языке – родном или иностранном – это процесс 

общения. Существует два вида общения устное и письменное. Именно, в процессе 
общения человек создает речь – такие виды речевой деятельности называются 
продуктивными, или воспринимает речь –рецептивная деятельность. 
Всего существует четыре вида речевой деятельности. Устная продуктивная 

речевая деятельность – это говорение, устная рецептивная – аудирование, 
письменная продуктивная – письмо, а письменная рецептивная – чтение. Говорение, 
аудирование, чтение и письмо составляют основу владения языком – родным или 
иностранным. 
Преподавая русский язык как РКИ в стране с чужим языком преподаватели 

должны учесть, что аудирование и говорение студентов, в большей части будут 
ограничиваться вузовскими стенами.  
И поэтому основной успех педагогической деятельности будет зависит от 

грамотного подбора материала соответствующего стандартам обучения. 
Ключевые слова: методика преподавания РКИ, естественная коммуникация, 

языковая личность, уровни образования. 
 
Если рассмотреть процесс формирования речи, как объект, то можно заметить 

процесс овладения навыками речи во всем мире происходит идентично. 
Сначала развивается аудирование – дети слушают речь окружающих и пытаются 

ее понять. Дальше совершенствуется говорение – на основе услышанного дети 
делают попытки воспроизвести речь. После овладения говорением дети учатся 
читать, и только потом учатся письменной речи. Это естественный процесс, 
который всегда протекает одинаково. 
В изучении родного языка аудирование служит базой для овладения говорения, 

говорение – для чтения, а чтение – для письма. Естественно предположить, что в 
изучении иностранного языка тоже лучше придерживаться этого порядка. Так 
обучение будет проходить эффективнее.  
Аудирование– это восприятие и понимание речи на слух. Именно с этого 

желательно начинать знакомство с новым языком и именно этому уделять больше 
всего внимания на начальных этапах обучения. Это особенно важно, если фонетика 
иностранного языка сильно расходится с родным языком. 
Аудирование важно и на всех остальных этапах обучения. Частой ошибкой 

педагогов выступает сокращение времени отведенной данному этапу. В отличии от 
первых элементарного и базового уровня в последующих сертификационных 
уровнях слушанию начинают уделять все меньше и меньше внимания. Это 
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обуславливается и недочетами современных пособий, во многих учебниках 
аудирование получает слишком маленькую долю по сравнению с другими 
навыками. Дело в том, что развитие этого навыка не дает быстрого и заметного 
прогресса в обучении, как, например, чтение, но, именно аудирование способствует 
правильному восприятию материала носителями языка и постепенно приводит к 
запоминанию ударений в слове, запоминанию не произносимых согласных, 
улучшению произношения парных звонких и глухих согласных, разграничению 
мягких и твердых звуков и т.д  
С аудированием тесно связан и другой вид владения языка говорение. Говорение - 

это воспроизведение устной речи, выражение мыслей в устной форме. Это 
продуктивный вид речевой деятельности. В обычной жизни мы часто говорим, 
реагируя на чужую речь: аудирование и говорение происходят почти одновременно. 
Эти два навыка тесно связаны между собой: прослушивание подготавливает речь, а 
говорение помогает воспринимать текст на слух. Тренируя говорение, мы учимся 
контролировать речевой аппарат, подмечать особенности звуков иностранного 
языка, чувствовать между ними различия. Впоследствии это помогает в восприятии 
речи на слух. Научиться говорить на иностранном языке можно только с помощью 
практики, и с этой целью лучше довести до нуля употребление родного языка, как в 
ходе пояснения нового материала, так и во время ее отдачи студентами. Именно с 
говорением чаще всего связаны проблемы в обучении иностранного языка. Этот 
навык совершенствуется медленнее остальных. Говорение – это во многом 
механическая работа, которая производится мышцами. Движение связок, языка, губ 
– результат работы мышц. Постоянно тренируясь в говорении, мы развиваем 
мышечную память. Со временем мы начинаем произносить иностранные звуки, 
слова и фразы автоматически правильно, без осознанного внимания. Такая 
мышечная память остается с нами надолго – даже после многих лет без практики 
речевой аппарат вспоминает, как правильно говорить на иностранном языке. В 
отличии от русского языка, в Азербайджанском языке ударение не подвижное, и 
часто фиксируется на последнем слоге и это приводить к сложному восприятию 
запоминания флективного русского языка. И, поэтому чтению в слух нужно уделять 
особенное место, акцентируя внимание на правильном произношение слов. 

 Чтение– это восприятие и понимание прочитанного текста. Как и аудирование, 
это рецептивный вид речевой деятельности, разница только в канале восприятия – 
вместо устной речи мы расшифровываем письменную. Чтение тесто связано с 
письмом – развитие этого навыка помогает научиться писать на иностранном языке. 
Чтение на иностранном языке при постоянной тренировке совершенствуется 

довольно быстро. Уже на первых этапах обучения, сразу после изучения алфавита 
человек может начать читать. Чтение способствует быстрому запоминанию новых 
слов, новых грамматических правил, синтаксиса.  
Для тренировки чтения подойдут любые тексты: книги, журналы, блоги, новости, 

адаптированные тексты для изучающих язык. При выборе художественного 
материала лучше опираться на нетрудные произведения русских писателей, это 
поможет познакомится заодно и с русской культурой. Так же недостаточно просто 
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прочитать материал, но и надо поработать с ним для закрепления: выполнить 
задания, задать себе несколько вопросов, пересказать прочитанное. 
Письмо – продуктивный навык, который заключается в умении выражать свои 

мысли письменно. Письмо считается менее важным навыком по сравнению с 
чтением, аудированием и говорением. Письменная речь редко становится целью 
обучения иностранному языку. Чаще она служит средством для совершенствования 
других видов речевой деятельности. При обучении иностранному языку письмо 
помогает закрепить усвоенный материал: новые слова, устойчивые выражения, 
грамматику. В отличие от устной речи, письменная речь создается в удобном для 
человека темпе, что очень полезно на начальных этапах изучения языка. Творческие 
письменные задания отлично выявляют слабые места и пробелы, подсказывая, в 
каком направлении двигаться и что нужно узнать, вспомнить, подучить. 
Письменную речь можно тренировать с помощью заданий из учебников, 

написания эссе на свободную тему или письменного общения с другими людьми. 
 В заключении, хотелось отметить, основными достижениями XXI века является 

применения различных технологий в процессе обучения. Наличие проекторов, 
открытый доступ к интернету, ряд специализированных пособий с видео и аудио 
материалами позволяют расширить границы педагогической деятельности и 
разнообразить методы преподавания, выбрать определенный материал 
соответствующий интересам и уровню обучаемых. Таким образом, изменение 
лингво - когнитивного пространства обучающихся, их мотиваций, целей, интересов, 
интенциональных потребностей в процессе коммуникативно - когнитивной 
деятельности — все это относится к тем факторам, которые должны находить 
отражение в современных учебниках и учебных пособиях, а также в новой системе 
контроля сформированности умений и навыков в стандартах и тестах. Одним из 
основных требований современной лингводидактики, продиктованным запросами 
современного прагматико - динамического общества, является умение использовать 
теоретические знания на практике, т.е. необходимо находиться в русле 
практической направленности с самого начала обучения. 
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ПРОБЛЕМА ЭТАЛОНА ПРИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ ЯЗЫКОВ 
 
Аннотация:  
Цель данного исследования состоит в сопоставительном изучении одного из 

национальных языков России с таким как английский, и этой цели наиболее соответствует 
русский язык. При конкретном изучении материала особенно интересно и важно, когда мы 
обращаемся к проблеме сопоставления определённых грамматических категорий в 
английском и осетинском языках. Другими словами, чтобы развивать теоретические 
сопоставительные стадии в пределах нашей многонациональной страны, обращение к 
наиболее глубоко изученному и наиболее полно описанному языку представляет собой 
вполне осознанную необходимость, продиктованную самой жизнью. Именно русский язык 
является основным средством межнационального общения в пределах нашей страны. 
Ключевые слова: исследование, язык, проблема, категория, задача, необходимость, 

различие, структура, методология, время, изучение, право, метод, наука, эталон. 
 
Сопоставительное изучение языков в настоящее время прочно завоевало право 

гражданства как научный лингвистический метод. Методология сопоставительного 
исследования предполагает какую - то общую структуру, некоторый лингвистический 
“золотой метр”, при помощи которого можно было бы измерить фактические различия и 
сближение конкретных языков. Отсюда и появляется необходимость метода “близости к 
стандарту или эталону”. [1, с.65] 

 В данном исследовании мы пришли к выводу о том, что если задача состоит в 
сопоставительном изучении одного из национальных языков России с таким как 
английский, то этой цели наиболее соответствует русский язык. 

 Переходя к конкретной ситуации сопоставительного изучения английского и 
осетинского языков оказывается, что все прежде охарактеризованные основы 
сопоставления, реальный “третий член” [2,c.15 - 16] подводят нас к тому, чтобы выявить ту 
языковую систему, на основе которой другие языковые системы могли бы наиболее 
эффективно и наиболее продуктивно сопоставляться в данных национально - социально - 
исторических условиях. Обсудив и “переводы” мы решили, что для такой 
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многонациональной страны, как Россия очевидным кандидатом на роль языка - эталона 
наиболее естественно выступает русский язык. Именно русский язык является основным 
средством межнационального общения в пределах нашей страны. [3,c.3 - 10] 

 Обращение к русскому языку как основе сопоставления и на “этическом”, и на 
“эмическом” уровнях не только полезно, но и необходимо, фактически продиктовано самой 
жизнью. 

 При конкретном изучении материала особенно интересно и важно, когда мы 
обращаемся к проблеме сопоставления определённых грамматических категорий в 
английском и осетинском языках. Если бы мы не располагали широко разработанной 
системой русских морфологических грамматических категорий, не имей мы в качестве 
этой подосновы, базы общетеоретической русской системы, столь глубоко, подробно, 
научно описанной при помощи детально разработанного метаязыка,[4,c.50 - 56] нам было 
бы гораздо труднее устанавливать корреляции между английским и осетинским языками. 

 В силу исторического развития обоих народов совершенно попятно, что русский язык 
более изучен, разработан и развит в самых разнообразных направлениях, чем осетинский. 

 Конечно, обращение к эталону нельзя понимать механически, занимаясь лишь 
выявлением сходства. Это подтверждается исследованиями разных частей грамматической 
системы осетинского языка. Например, деление на части речи не соответствует тому, что 
мы имеем в русском, нет особой категории прилагательного; которая могла бы 
морфологически выделяться; не выделяются числительные; слабо выделяются 
местоимения, и с точки зрения словоизменения в сущности в осетинском только две части 
речи: имя и глагол, и неизменяемые слова.[5,c.24 - 26] 

 Хотя такие же явления необходимы в тюркских языках, определённой “осетинско - 
тюркской” модели нет, т.е. не создана система, которая учитывала бы особенности, 
отделяющие осетинский от русского и сближающие его с тюркским, монгольским языками 
и т.д. Так что наши грамматисты (осетиноведы) занимают сейчас промежуточную 
позицию: с одной стороны, ориентируются, в основном, на русскую грамматику, но с 
другой стороны, вынуждены учитывать те особенности, которые отличают его от русского 
языка и которые характерны для всех языков, обобщённо называемых агглютинативными. 
Поэтому, например, если речь идёт о сопоставлении осетинского и английского, то русский 
язык в ряде случаев будет полезен в качестве отрицательного члена сопоставления, потому 
что как раз непосредственно у осетинского и английского имеется ряд общих черт, 
отличающих их вместе от русского языка. Это объясняется тем, что индоевропейские 
языки шли разными путями, хотя английский и осетинский языки не имеют чёткой и 
завершённой агглютинативной системы, они оба пошли по линии аналитизма. 

 Наличие “языка - эталона” важно не только в случаях совпадения. Возьмём, например, 
такой случай, когда осетинский язык совершенно отличается от русского. Оказывается, что 
в осетинском, в отличие от русского, имеется длительный вид, что явно и непосредственно 
сближает его с английским. [6,c.61] Здесь тоже русский язык служит в качестве эталона в 
том смысле, что отдельное от осетинского сопоставление русского языка с английским 
показывает нам, в чём состоит разница между русским видом и видом английским, снова 
даёт возможность, отталкиваясь от уже полученного, приобретённого нами знания, прийти 
к нашей цели более коротким путём. 
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 Из сказанного, конечно, отнюдь не следует, что в природе должен быть только один 
идеальный эталон, к которому всё должно сводиться. Это было бы, несомненно, большой 
ошибкой, потому что понятие лингвистического эталона, для того, чтобы быть 
действительно полезным и продуктивным, следует применять очень осторожно и всегда 
исходить из конкретной исторической ситуации. Например, в туркменском языке при 
сопоставительном анализе был обнаружен герундий.[7,c.30] Что явилось эталоном в 
данном случае? 

 В русском герундия нет. Классическим эталоном, конечно, по линии герундия всегда 
был латинский язык. Вряд ли можно сомневаться в том, что знание латинской системы, т.е. 
совершенно отчётливое представление о том, где, в каком языке в наиболее чистом виде эта 
форма возможна, безусловно способствует пониманию соответствующих ситуаций в 
русском и туркменском языках и позволяет говорить с достаточным основанием о наличии 
герундия также в туркменском языке. 

 Сказанное подводит нас к вопросу о метаязыке - эталоне - “герундий” потому не был 
ранее обнаружен в туркменском языке, что он скрывался за металингвистическим 
названием “субстантивированного причастия”. Поэтому поиск “эталона” должен идти по 
двум линиям - по линии языка - объекта и по линии метаязыка. Очень часто оказывается, 
что речь идёт по существу не о том, чтобы обнаружить новое явление, а о том, чтобы этому 
явлению найти место в категориальной металингвистической системе. Дело в том, что 
найти место в категориальной системе нельзя, если отсутствует такое металингвистическое 
обозначение данного явления, которое бы не противоречило всей металингвистической 
системе данной системы форм. 

 Итак, обосновав выбор русского языка как эталона на уровне языка - объекта, следует 
теперь выяснить, как соотносятся метаязыковые системы русского и осетинского языков, 
так как при сопоставлении языков должны быть тщательно рассмотрены и 
последовательно сопоставлены не только языки - объекты, но и те метаязыки, при помощи 
которых мы рассуждаем о языках - объектах. Следует отметить, что; у каждого метаязыка 
есть своя традиция, причём нередко данный метаязык ещё осложняется возникновением 
разнообразных мета диалектов. Но если даже отвлечься от этого дополнительного 
осложнения, т.е. если оставаться строго в рамках сопоставления основ метаязыковых 
направлений, то остаётся очень много неизученных вопросов. Так, например, рассматривая 
осетинский язык, мы сразу же убеждаемся, что это очень типичный и весьма интересный 
для нас случай. С одной стороны, мы знаем, что этот язык генетически - индоиранский и, 
соответственно, - индоевропейский. А общепринятый “индоевропейский” метаязык в своих 
основных чертах восходит к Дионисию Фракийскому. 

 В российской традиции изучения осетинского языка, который разрабатывается 
В.И.Абаевым и другими осетиноведами, какой из перечисленных метаязыков - 
общеиндоевропейский или русский - выступает как общая основа? А может быть, 
осетинское языкознание ещё сохраняет какие - то связи с обще иранской традицией? 
Поэтому вполне естественно поставить вопрос о том, влияет ли иранское языкознание на 
изучение осетинского языка и какова сейчас метаязыковая традиция в осетинском? Иными 
словами, описывается ли обычно осетинский язык исходя из категорий вообще иранских 
языков, и если да, то, как преломились категории иранских языков в осетинском языке? 
Ведь теоретически это было бы вполне возможно. Но могло бы быть и так, что 
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осетиноведы, оставив иранскую традицию в стороне, придерживаются классической 
западноевропейской традиции. Однако Осетия - это часть России, поэтому наиболее 
целесообразным может оказаться описание осетинского языка исходя из тех категорий, 
которые были твердо установлены русским российским языкознанием. 

 Оказывается, что для осетинского языка никакой иранской традиции в грамматическом 
описании не существует, т.к. он оторван от остальных иранских языков, которые 
развивались вполне самостоятельно и независимо от них. Так что, когда к составлению 
осетинской грамматики приступали В. Миллер и ещё до него А. Шегрен, они в основном 
ориентировались на европейскую и, конечно, русскую традицию и никакой другой особой 
традиции для осетинского языка не создали.[8,c.54] 

 Итак, понятие “эталона” применяется нами и к языку - объекту, и к метаязыку, т.е. 
эталон на уровне объекта. Иначе говоря, - эталоны на двух уровнях. Из этого следует, что 
если мы будем говорить об эталоне на уровне метаязыка, то все - таки и английские (наши) 
работы, и, соответственно, осетинские какую - то общность в русской традиции 
обязательно имеют, так как ни один осетиновед и англист не может обойтись без того, что в 
него вложена вся система категорий и идей, которые в русском языке уже имеются. 

 Получается очень интересно: особенности осетинского языка - объекта сопоставляются 
с русским и английским языками - объектами, но для того, чтобы лицу, не знающему 
осетинского, рассказать об этой системе, необходимо отталкиваться от русского. 
Осетинский язык отличается от русского тем, что у него нет флексий, что он 
ограничивается только двумя частями речи и т.д., и это в какой - то степени сближает его с 
английским. Но для того, чтобы вполне оценить это сближение, очень важно расширить 
языковую перспективу. 

 Таким образом, “эталонирование” может идти как в плане поиска тождества или 
абсолютного соответствия, так и путём “вычета”: в осетинском вообще - то всё так же, как в 
русском, за исключением некоторых расхождений. Так же, как и в русском, в осетинском 
есть имя и глагол, но в отличие от русского нет прилагательного, а, кроме того, есть 
элементы агглютинации. 

 Другими словами, чтобы развивать теоретические сопоставительные стадии в пределах 
нашей многонациональной страны, обращение к наиболее глубоко изученному и наиболее 
полно описанному языку представляет собой вполне осознанную необходимость, 
продиктованную самой жизнью. 
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В статье рассматривается система нотариальных органов в Российской Федерации, а 

также основные задачи стоящие перед эффективным применением нотариальных 
действий. Необходимость рассмотрения данной системы предопределила актуальность 
темы исследования. 
Ключевые слова 
Нотариат, нотариус, конституция, защита прав, нотариальная палата 
 
В современной России институт нотариата является элементом национальной правовой 

системы Российской Федерации и закреплен на конституционном уровне. Так, в статья 72 
Конституции РФ гласит, что нотариат, наряду с адвокатурой, кадрами судебных и 
правоохранительных органов находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. 
Нормативно - правовой базой функционирования нотариата является «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (утверждены постановлением 
Верховного Суда Российской Федерации от 11 февраля1993 № 4462 - 1). В соотв. со ст. 1 
настоящих основ, нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации и 
настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. Но вопреки ожиданиям, эти основы не содержат 
не только официального понятия «нотариус», но и нет определенности в его содержании. 
В частности, М. Н. Марченко полагает, что нотариат представляет собой систему 

государственных органов и должностных лиц, призванных обеспечивать в соответствии с 
Конституцией РФ, иными законами защиту прав и законных интересов граждан путем 
совершения нотариусами нотариальных действий [1, С.84]. 
Треушникова М. К. В своем учебнике дает нотариату следующее определение: «это 

система органов и должностных лиц, на которые возложено удостоверение бесспорных 
прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам 
исполнительной силы и выполнение других законом предусмотренных действий и в 
предусмотренном законом порядке в целях обеспечения защиты прав и охраняемых 
законом интересов граждан и юридических лиц».Таким образом, можно сделать вывод, что 
в современной юридической науке существуют различные мнения относительно 
дефиниции нотариата [2, С.94]. 
Нотариат в Российской Федерации призван нотариусами совершать предусмотренные 

законодательством нотариальные действия от имени РФ в целях обеспечения в 
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соответствии с Конституцией РФ, конституциями субъектов РФ и настоящими Основами 
защиты законных прав и интересов граждан и юридических лиц. Также следует упомянуть, 
что деятельность нотариата не является предпринимательством и не преследует цели 
извлечения прибыли.  
Следовательно, исходя из положений настоящих Основ целью деятельности нотариата 

является защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 
имени Российской Федерации. 
Во главе системы органов нотариата в РФ стоят министерства юстиции республик, 

входящих в состав РФ и Министерство юстиции РФ. В них есть управления, в состав 
которых входят отделы нотариата. Они разрабатывают методические указания и 
инструкции по различным вопросам нотариата, вырабатывают стратегию развития 
нотариата и осуществляют контроль за нотариальной деятельностью [3, С.22]. 
Нотариальная палата представляет собой профессиональное объединение нотариусов, 

занимающихся частной практиков и основанное на их обязательном членстве. Палата по 
своему правовому статусу является некоммерческой организацией.  
Нотариальные палаты образуются в каждом субъекте РФ. Федеральная нотариальная 

палата также является некоммерческой организацией, представляющей собой 
профессиональное объединение нотариальных палат республик в составе РФ, автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов федерального значения, основанное 
на их обязательном членстве. 

 Нотариусы функционируют от имени Российской Федерации. Они наделяются равными 
правами и обязанностями при выполнении нотариальных действий вне зависимости от 
того, работают они в государственной нотариальной фирме либо занимаются коммерческой 
практикой. Документы, оформленные нотариусами, имеют идентичную юридическую силу. 
Работа органов нотариата не считается предпринимательской и не преследует цели 
приобретения прибыли. 
В законодательстве РФ установлено, что если в населённом пункте или поселении 

отсутствует нотариус, то глаза местной администрации наделяется полномочиями по 
совершению целого ряда нотариальных действий. Аналогичной компетенцией, на 
основании положений ст. 37 Основ, обладают также специально уполномоченное 
должностное лицо ОМС, глава администрации муниципального района и их специально 
уполномоченные должностные лица. 
К полномочиям вышеперечисленных лиц в сфере нотариата можно отнести 

удостоверение завещаний, доверенностей, принятие соответствующих мер для сохранения 
наследственного имущества, удостоверение факта нахождения гражданина в живых и его 
нахождения в определённом месте и т.д. 
Полномочия должностных лиц консульского учреждения также находят свое 

закрепление в Основах. В частности, ст. 38 Основ устанавливает следующие правомочия 
таких лиц. Они схожи по своему содержанию с теми полномочиями, что предоставлены 
ранее рассматриваемым в данном параграфе лицам за некоторыми исключениями, к 
которым относятся следующие: удостоверять сделки за исключением сделок об 
отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, удостоверять 
правильность переводов документов на другие языки, устанавливать тождественность 
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гражданина с изображением на фотографии в документе, удостоверяющем личность, 
совершать морские протесты, а также совершать иные полномочия, которые могут быть 
предусмотрены законодательством РФ. 
В законодательстве РФ имеется перечень иных должностных лиц, которые в 

исключительных случаях могут совершать отдельные нотариальные действия. К данным 
лицам относятся главврачи больниц, их заместители, дежурные врачи больниц, начальники 
мест лишения свободы, капитаны судов, командиры воинских частей и др. Перечень 
нотариальных действий для каждой категории лиц ограничен специальными 
инструкциями. 
Таким образом, система нотариальных органов взаимосвязана и взаимозависимая. В 

правовой жизни общества она играет решающую роль в оказании помощи и поддержки 
гражданам и организациям в осуществлении их законных прав и интересов, а также имеет 
немалую значимость в подготовке сделок, заявлений и документации в целом. 
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Обзор массива доктринальных исследований выявляет многообразие концептуального 
наполнения дефиниции «физическое насилие», которая в свою очередь становится 
благодатной почвой для герменевтического исследования этого явления как части права в 
целом. Кроме того, семасиологическое единство – есть тот самый идеал, к которому 
должен стремиться каждый термин для идеальной модели толкования правовых норм. 
Отсюда следует еще одна не менее важная истина – ценен любой вклад каждого 
индивидуума, так или иначе прикоснувшегося к юридической науке, в построение строго 
согласованного терминологического базиса. Поэтому в своей статье я постараюсь 
рассмотреть «физическое насилие» как явление с неоднозначным кругом входящих в него 
характерных черт, понятийного содержания и многообразием форм. 
Итак, в правовой парадигме (интерпретируется понятие Т. Куна в юридическую 

плоскость) прослеживается расхождение мнений отдельных авторов относительно 
понимания физического насилия: 

1. Прежде всего, следует проанализировать весьма распространенный подход, при 
котором физическое насилие интерпретируется как непосредственное применение 
физической силы к потерпевшему. Причем занимательным в этом варианте понимания 
видится именно то, что несмотря на неоспоримое, и потому в полной мере резонное 
акцентирование, именно на применении физической силы, охватывающей в обозначенной 
концепции еще и сам факт воздействия на другого человека как конкретно 
противоправного, наличествующего в реальной действительности, законодательное 
разграничение на нелегитимное и легитимное насилие, допускающее в исключительных 
случаях применение физической силы, становится делом затруднительным. 

2. При обращении к конкурирующей и более старшей позиции, явно прослеживаются 
содержательные отличия. Так, физическое насилие предстает перед нами как «всякое 
воздействие на телесную неприкосновенность потерпевшего» [3, с. 722]. Вычленив отсюда 
внешнюю сторону физического насилия, можно говорить о том, что она выражается в 
«воздействии на телесную сферу, биологическую подструктуру потерпевшего вследствие 
физического насилия» [2, с. 83]. 
Возникает новый вопрос о предметном содержании термина «воздействие», который 

является составной частью вышеупомянутого понятия. Воздействие в какой форме будет 
определяться в уголовно - правовой литературе как внешняя сторона физического насилия, 
применяемого в процессе преступления? К сожалению, лексема «воздействие», как и 
«насилие» не имеет более конкретизированной характеристики в уголовно - правовых 
трудах, что оставляет место для новых дискуссий. На мой взгляд, наиболее близки по 
смыслу и полезны для правоприменительной практики не раз обозреваемые в научных 
работах студентов и соискателей постулаты научных деятелей о внешней стороне 
физического насилия, а именно: 
 ««применение мускульной силы к телу (корпусу) другого лица (В.И. Симонов, Н.И. 

Коржанский»; 
 «применение физической силы к другому человеку (Р.А. Базаров)»; 
 «физическое воздействие на телесную сферу (биологическую подструктуру) 

человека (Н.И. Панов), на ткани человека (В.И. Ткаченко)»; 
 «воздействие на организм человека (Л.Д. Гаухман, И.Я. Козаченко, Р.Д. Сабиров, 

Т.В. Кондрашова)»; 
 «воздействие одного субъекта отношения на другого (В.Г. Бужор)»» [7, с. 38 - 39]. 
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В освещенных ранее определениях превалирует сходная черта - физическое насилие 
всегда направляется на конкретно определенный материальный объект, под которым 
подразумевается человек. Кроме того, при рассмотрении приведенных позиций 
прослеживается тенденция к выделению авторами еще и непосредственной и 
опосредованной форм физического насилия. 
Из этого явствует, что внешнее проявление физического насилия заключается в акте 

энергетического воздействия на индивида, его биологически значимые элементы. 
Обозначенное воздействие может осуществляться при помощи материально выраженных 
факторов внешнего мира (механических, физических, химических и биологических), 
направленных на подавление воли жертвы. Кроме того, достаточно часто на практике 
встречаются случаи, существенного усугубления точного понимания объективной стороны 
преступления, отягощенной сразу двумя видами воздействия – физическим и психическим. 
В погоне за преступным результатом злоумышленник может зайти в такие 
«изобретательские дебри», что остается только поражаться подобной изворотливости. Тем 
хуже для правоприменителя такого рода преступные новаторства, и то, что выглядело 
относительно понятно в четко отграниченном виде на страницах учебных пособий, в 
универсуме зачастую переплетается сразу несколькими видами. 
Одним из примеров такой комбинированной формы насилия является изученный Н.И. 

Верченко и расцененный в качестве причинения физического вреда «довольно 
распространенный случай причинения вреда (смерти, расстройства здоровью) путём 
обманного введения в организм потерпевшего химических препаратов отравляющего или 
снотворного действия» [1, с. 25]. 
Так, «ФИО1 и ФИО2 находившиеся в преступном сговоре, договорились совершить 

хищение имущества у ФИО3 с применением к нему насилия, опасного для здоровья путем 
введения в организм ФИО3 сильнодействующего вещества клозапина, действие которого 
приведет человека в беспомощное состояние. ФИО1 незаметно для ФИО3 поместила в 
бутылку с шампанским, которое употреблял ФИО3, сильнодействующее вещество 
клозапин, являющееся опасным для здоровья человека» [4].  
Изощрённые приёмы воздействия на потерпевшего, изобретённые на этапе 

целеполагания и претворённые во время совершения самого противоправного влияния, 
обличённые в явно завуалированную форму, например маскировка материально - 
технических устройств, обладающих поражающим действием, под почтовое отправление 
или пропитывание письма отравляющим веществом – являются способом обмана лица, на 
которое направленно воздействие, облегчающим достижение нелегитимной цели. При 
самом негативном исходе в результате сего деяния могут пострадать и иные лица, 
причинение вреда которым не охватывалось умыслом посягающего. 
«В уголовно - правовой практике достаточно давно известны случаи причинения 

физического вреда (смерти, расстройства здоровья, беспомощного состояния) путем 
тайного, обманного или с использованием доверия потерпевшего введения в его организм 
различного рода химических препаратов отравляющего или седативного действия. В числе 
веществ, тайно и преступно используемых преступниками, могут быть наркотические, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые или одурманивающие вещества. Некоторые 
из них относятся к лекарственным препаратам, однако при передозировке оказывают 
ядовитое воздействие» [5]. 
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Выделенные виды физического насилия, не являющиеся результатом прямого 
(механического) воздействия на плоть человека, с непосредственным применением 
физической силы, уместно будет классифицировать по двум группам: 

 - воздействие с открытым применением химических (кислоты, газы, яды, биоциды) и 
физических (высокочастотное воздействие, лишение сна и пищи, повышение или 
понижение температуры, приводящие к ожогам или обморожению соответственно) 
факторов. 

 - воздействие путём обмана со скрытым применением химических (подмешивание ядов, 
распыление химикатов) и биологических (тайное внедрение в организм патогенных 
микроорганизмов, например споров грибка, оказывающего влияние на нервную систему 
человека). 
В свете изученных особенностей и специфики изучаемого явления, видится вполне 

логичным предложение Р.Д. Шарапова о более конкретизированной дефиниции 
физического насилия, имеющей в его понимании следующий вид: «Под физическим 
насилием понимается умышленное неправомерное причинение вредного физического 
последствия другому человеку против или помимо его воли, путем энергетического 
(механического, физического, химического, биологического) воздействия на органы, ткани 
или физиологические функции организма потерпевшего» [6, с. 8]. Здесь выгодно 
выделяется обоснованность и убедительная подробность признаков. 
Подойдя к завершению исследования, могу сказать откровенно и самокритично, что эта 

статья, выражаясь метафорически, капля в океане юридической науки. И все же – 
предпринимаю попытку суммировать все знания, полученные мной при изучении 
физического насилия и облачить их в форму определения, включающего в себя как суть, 
так и характерные черты данного явления. Итак, физическое насилие выражается в 
направленном против индивида, лишающим его возможности осуществить волевой акт 
поведения, нелегитимном, общественно опасном посягательстве на телесную 
неприкосновенность, обличённом в форму внешнего механического (энергетического) 
воздействия, совершаемом другим лицом лично или с применением определённых средств, 
механизмов или орудий, способном причинить физиологический или психический вред. 
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 Обстоятельства из неосновательного обогащения возникают в современной жизни 

довольно часто, они могут быть связаны с повторным платежом, исполнением 
прекратившегося обязательства, принятием наследства недостойным наследником, 
получением сумм, которые предназначались другому лицу, ошибочной оплатой счетов и т.д. 
Такие обязательства из неосновательного обогащения (кондикционные обязательства) 
признаются самостоятельным видом в системе обязательственного права, существуя наряду 
с договорными обязательствами, обязательствами из причинения вреда и иными. Их 
принято относить к внедоговорным гражданско - правовым обязательствам. В рамках 
кондикционных обязательств между субъектами гражданского права складываются особые 
отношения, не присущие нормальным имущественным правоотношениям.  
Учитывая значимость кондикционного обязательства для защиты и восстановления 

нарушенных прав и интересов субъектов гражданского права, российский законодатель 
детально регламентировал вопросы правового регулирования данного правоотношения. 
Обязательствам из неосновательного обогащения посвящена гл. 60 ГК РФ, в которой 
урегулированы вопросы касательно обязанности возвратить неосновательное обогащение, 
относительно возможных форм возврата неосновательно приобретенного или 
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сбереженного имущества, а также перечня имущества, которое невозможно обратить к 
возврату [3, С. 87]. 
Содержание кондикционных обязательств раскрывается через взаимные права и 

обязанности сторон: с одной стороны, потерпевший наделен правом требовать от 
приобретателя восстановления нарушенных имущественных интересов, с другой - 
обязанность приобретателя по их восстановлению посредством возврата необоснованно 
приобретенного или сбереженного имущества в натуре и возмещению расходов по такому 
возврату. Также в ст. 1105 ГК РФ предусмотрена возможность возмещения в денежном 
выражении действительной стоимости имущества на момент его приобретения, если 
приобретатель не может возвратить предмет неосновательного обогащения в натуре. Кроме 
того, в случае несвоевременного возмещения приобретателем стоимости такого имущества 
(отсчет ведется с времени, когда последнему стало известно об отсутствии основательности 
его обогащения) на него возлагается дополнительная обязанность по возмещению убытков, 
которые обусловлены произошедшими в стоимости имущества изменениями. 
Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что в данной сфере 

правоотношений существуют определенные проблемы правового характера, которые, 
прежде всего, связаны с неправильным толкованием норм права. Обязательства, возникшие 
из неосновательного обогащения, по своей правовой природе относятся к охранительным, 
что предполагает наличие определенных черт сходства с другими гражданско - правовыми 
обязательствами, также обладающими правозащитным характером. Реституция, 
виндикация и обязательства из причинения вреда имеют с кондикционными 
обязательствами некоторые сходные черты, так как при указанных правоотношениях 
применяются аналогичные способы защиты прав потерпевшего лица [4, С. 358].  
Ввиду этого на практике довольно часто встречаются случаи, когда субъекты права 

путают исковые требования о взыскании неосновательного обогащения с требованиями, 
основаниями которых являются договорные отношения. В этих случаях суды обоснованно 
отказывают истцам, поскольку необходимо руководствоваться иными, специальными 
нормами ГК РФ . Самостоятельное применение норм неосновательного обогащения 
возможно лишь при невозможности восстановить нарушенные имущественные интересы 
сторон с помощью иска, вытекающего из договора. 
Следует отметить, что наличие кондикционного обязательства становится возможным в 

двух случаях: при изначальном отсутствии правового основания обогащения либо при 
последующей его утрате. Фактическое отсутствие у приобретатель неосновательно 
приобретенного или сбереженного имущества является не единственным основанием для 
невозможности возвратить его в натуре. Утрата таким имуществом своего хозяйственного 
назначения также признается правоприменителями поводом для признания невозможности 
возврата неосновательного обогащения в натуре с соответствующей заменой на 
возмещение его действительной стоимости в денежном выражении. В частности, довольно 
распространена практика, когда суды признают, что возвращение в натуре невозможно по 
причине утраты имуществом хозяйственного назначения ввиду полного износа и 
отсутствия возможности использовать его по первоначальному назначению.  
Данная позиция четко обозначена в п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 11 января 2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
норм о неосновательном обогащении». Высший Арбитражный Суд РФ обращает внимание 
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правоприменителей на то, что положение п. 1 ст. 1105 ГК РФ применимо в нескольких 
случаях, одним из которых является полная утрата возникшим из неосновательного 
обогащения имуществом хозяйственных качеств, поскольку возврат такого имущества в 
натуре экономически нецелесообразен. В связи с этим за потерпевшим признается право 
истребовать от приобретателя возмещения стоимости неосновательного обогащения [1]. 
Институт неосновательного обогащения, являясь общей охранительной мерой, защищает 

интересы не только потерпевшей стороны, но и приобретателя (хотя в гораздо меньшей 
степени). Соответственно, через кондикционные обязательства происходит воплощение на 
практике одного из основополагающих принципов гражданского права по обеспечению 
восстановления нарушенных прав и интересов в имущественной сфере. Так, 
ответственность приобретателя за ухудшение предмета неосновательного обогащения 
может отличаться в зависимости от формы вины и его добросовестности. До того момента, 
как приобретатель узнал или должен был узнать об отсутствии законных оснований для 
обогащения, он несет ответственность исключительно за умысел и грубую неосторожность, 
которые повлекли недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества. Безвинная ответственность, т.е. обязанность приобретателя 
возместить любые, включая случайные убытки, будет иметь место с того момента, как 
приобретателю стало известно о неосновательности обогащения [2, С. 905].  
Главным же субъективным правом приобретателя следует считать его право требовать 

возмещения необходимых на содержание и сохранение имущества затрат при исполнении 
обязательств из неосновательного обогащения. Однако законодатель установил 
определенные условия, при которых приобретатель может воспользоваться данным правом 
для защиты своих интересов. Во - первых, его применение возможно лишь при условии 
полного исполнения обязанности по возврату имущества (возмещению его стоимости) 
потерпевшему, а, во - вторых, данное право утрачивается, если приобретатель умышленно 
удерживал имущество, подлежащее возврату. На практике приобретателю, чтобы 
воспользоваться данным правом, приходится доказывать необходимость затрат по 
поддержанию имущества в должном состоянии, их разумность и экономическую 
обоснованность [5, С. 192]. 
Таким образом, институт неосновательного обогащения занимает особое место в 

гражданском праве, является универсальным правовым средством защиты охраняемых 
законом прав и интересов. Ключевая цель кондикционных обязательств состоит в том, 
чтобы восстановить права потерпевшего в имущественной сфере за счет лица, которое 
неосновательно обогатилось. Это восстановление происходит за счет возвращения лицу, 
права которого были нарушены, неосновательного обогащения в натуре либо при 
невозможности такового путем возмещения его действительной стоимости на момент его 
приобретения в денежном выражении.  
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В ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
 
Аннотация. В данной статье дается краткое представление о процедуре рассмотрения и 

признания сделок недействительными в процедурах банкротства, классифицирует прения 
по вопросу о несостоятельности лица, а также помогает раскрыть виды сделок по 
критериям, определяющим возможность оспаривать ту или иную сделку правомерной. 

Annotation: This article provides brief presentation of the review procedure and invalidating 
transactions in bankruptcy proceedings, classifies debate about the insolvency of a person, and also 
helps to disclose types of transactions by criteria, determining the possibility of challenging a 
particular transaction lawful. 
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В настоящий период развития норм в области недействительности сделок большую 

актуальность приобретают вопросы, входящие в круг регулирования законодательства о 
банкротстве.  
Недействительные сделки по правилам, установленным Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), делятся на два вида: оспоримые и ничтожные 
сделки. В статье 167 ГК РФ отражены общие положения о последствиях 
недействительности сделки [1]. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон о банкротстве) содержит в себе специальные нормы, в которых перечислены 



101

отдельные виды сделок, которые могут быть признаны недействительными, а также нормы 
о последствиях признания таких сделок недействительными [2]. 
Закон о банкротстве предполагает наличие возможности оспорить следующие сделки: 

подозрительные сделки; сделки должника, влекущие за собой оказание предпочтение 
одному из кредиторов перед другими кредиторами. В юридической литературе они 
выделяются как два основных вида недействительных сделок в процедурах 
несостоятельности (банкротства). 
Отдельным сделкам должника, сделкам должника в отношении правопреемников также 

посвящены нормы в Законе о банкротстве.  
По подозрительности можно оспорить следующие сделки: те, которые имеют 

неравноценное встречное исполнение или те, которые привели к причинению 
имущественного вреда правам кредиторов. По предпочтительности можно требовать 
признания сделки недействительной, если в результате ее совершения одному из 
кредиторов оказано предпочтение, например, в лучшую сторону изменилась его 
очередность в реестре требований. 
Стоит отметить, что законодатель наделил субъектов правоотношений по оспариванию 

возможностью признать недействительными не только сделки (в смысле статьи 153 ГК 
РФ), но и иные юридические действия. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты 
кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в 
целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения 
требований всех кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты, 
которые негативно влияют на имущественную массу должника [3]. 
Говоря о видах недействительных сделок в процедурах несостоятельности (банкротства) 

нужно отметить следующую проблему. Трудно определить, какая перед нами сделка: 
оспоримая или ничтожная по правилам ГК РФ или оспоримая по специальным правилам, 
установленным законодательством о банкротстве. Размытые критерии и большое 
количество оснований для признания сделок недействительными порождают 
злоупотребления со стороны лиц, участвующих в процедуре банкротства.  
Существование специальных норм, содержащихся в законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве), не исключает того, что сделки, совершенные должником, 
могут быть признаны недействительными по общим основаниям, указанным в ГК РФ. Об 
этом говорится в одном из Постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации: «Наличие в Законе о банкротстве специальных оснований 
оспаривания сделок, предусмотренных ст. 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду 
квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как 
ничтожную (ст. 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного 
на такой сделке» [4]. 
Исходя из вышеуказанного, еще раз отметим, что такие законодательные допущения 

порождают вопросы в правоприменительной практике, связанные с конкуренцией общих и 
специальных оснований признания сделок недействительными.  
На практике возникают случаи, когда одни и те же обстоятельства могут повлечь за 

собой признание тех или иных сделок недействительными по разным основаниям, это 
связано с некорректным разделением указанных оснований, распознаванием вида сделок. В 
пример можно привести случай, когда суд устанавливает аффилированность контрагента и 
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должника, нерыночные условия сделки и признает сделку недействительной либо по п. 2 
ст. 61.2 Закона о банкротстве, либо на основании ст. 10 и 168 ГК РФ [5].  
Применительно к подобным случаям нужно отметить, что Президиум ВАС РФ 

указывал, что признание сделки недействительной на основании ст. 10 и ст. 168 ГК РФ 
допускается в том случае, если имеются дефекты, выходящие за пределы порогов, 
предусмотренных ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.  
Осознавая, что конкретное обстоятельство можно подвести к одному из нескольких 

оснований для признания сделки недействительной, недобросовестные лица делают все 
возможное, чтобы обойти правила о более коротком сроке исковой давности, который 
предусмотрен для конкретных требований, указанных в Законе о банкротстве, а также 
более низкие стандарты доказывания. 
Вышеописанную ситуацию можно назвать конкуренцией норм о признании сделок 

недействительными. Поскольку данный вопрос на практике возникает очень часто, усилия 
по его решению предпринял и Верховный Суд Российской Федерации. В своем 
определении он указывает: «Для квалификации сделки как ничтожной необходимо 
установить, чем в условиях конкуренции норм о действительности сделки обстоятельства 
выявленных нарушений выходили за пределы диспозиции части 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве. Иной подход приводит к тому, что содержание части 2 статьи 61.2 Закона о 
банкротстве теряет смысл, так как полностью поглощается содержанием норм о 
злоупотреблении правом и позволяет лицу, оспорившему подозрительную сделку, 
обходить правила об исковой давности по оспоримым сделкам, что недопустимо» [6].  
Если сделка (при ее совершении) сопровождалась явным злоупотреблением правом, 

такая сделка, противоречащая п. 1 ст. 10 ГК, признается ничтожной при применении п. 1 ст. 
10 ГК и ст. 168 ГК в совокупности, а Закон о банкротстве предусматривает условия 
оспоримости сделок. Соответственно, конкуренция норм ГК РФ и специальных норм 
законодательства о банкротстве порождает вопросы применения срока исковой давности, 
поскольку в ст. 61.2 и ст. 61.3 Закона о банкротстве содержится норма, указывающая, что 
срок исковой давности по оспариванию таких сделок составляет один год, а срок исковой 
давности по ГК РФ по требованиям о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки составляет три года.  
Следует согласиться с мнением А.Г. Карапетова, указывающего следующее: 

«Применение ст. 10 ГК и ст. 168 ГК должно носить резервный и субсидиарный характер. 
Этот состав недействительности должен применяться только в тех случаях, когда у суда не 
обнаруживается того или иного специального механизма для защиты от злоупотреблений. 
Как мы видим, в большом числе случаев такое специальное регулирование 
обнаруживается, и оно устанавливает не ничтожность, а оспоримость сделки. Эти 
специальные нормы должны вытеснять применение ст. 10 ГК в тех областях, которые 
попадают в рамки гипотезы таких специальных норм. Одна и та же сделка не может быть 
ничтожной и оспоримой одновременно» [7].  
Суды также неоднократно указывали на недопустимость ссылки на ст. 10 и 168 ГК РФ с 

целью обхода правила о годичном сроке исковой давности [8]. 
Правоприменительная практика до сих пор сталкивается с трудностями, состоящими в 

сложности определения критериев пороков сделок, которые выходят за пределы 
банкротного законодательства. Суды до сих пор не выработали критерии для выбора 
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оснований для признания сделок недействительными и выбора вида сделок, то есть 
конкуренция норм, указанных в ГК РФ, и в Законе о банкротстве сохраняется, а это значит, 
что все еще можно будет наблюдать дуализм в правоприменении, а заинтересованные лица 
будут выбирать те основания, которые будут им выгодны с точки зрения сроков исковой 
давности. 
Вопрос о конкуренции оснований для признания сделок недействительными и выбора 

вида сделок порождает спорные вопросы по поводу применения норм законодательства, в 
результате чего нарушаются права определенных лиц, затягивается судопроизводство. В 
данной ситуации необходимы тщательный подход к изучению судебной практики и 
законодательства, фундаментальные дополнительные разработки в юридической доктрине. 
Все эти действия должны быть направлены на дальнейшее совершенствование российского 
законодательства о банкротстве, на появление и развитие норм, разграничивающих случаи 
использования норм гражданского законодательства и норм о несостоятельности.  
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Аннотация: в статье рассматривается одна из нескольких форм защиты трудовых прав, 
раскрывается сущность альтернативной формы защиты трудовых прав, которая 
предназначена для разрешения в ускоренном порядке предположительно не содержащих 
спора требований кредитора и опирается на достоверны доказательства письменного вида. 
Альтернативный характер приказного производства представляет собой важнейшую 
гарантию защиты работников, а именно, их прав и законных интересов и выражения 
диспозитивности в гражданском судопроизводстве. 
Ключевые слова: судебный приказ, защита трудовых прав, доказательства письменного 

вида, гарантия защиты работников. 
 
Abstract: the article deals with one of several forms of labor right protection, reveals the essence 

of an alternative form of labor rights protection, which is intended for expedited resolution of 
allegedly non - contentious creditor claims and is based on reliable written evidence. The 
alternative nature of writ proceedings is an essential guarantee for the protection of employees, 
namely, their rights and legitimate interests and the expression of dispositivity in civil proceedings. 

Keywords: court order, protection of labor rights, written evidence, guarantee of employee 
protection. 

 
Защита трудовых прав граждан является важнейшим направлением социальной 

политики России. В отечественной правовой системе право на труд обеспечивается 
совокупностью юридических гарантий, которые позволяют работнику защищать свои 
права при возникновении между ним и работодателем различного рода трудовых споров.  
Одной из основных гарантий защиты субъективных прав граждан выступает право на 

судебную защиту, закрепленное в ст. 46 Конституции РФ [1]. Правовая природа указанного 
права является универсальной, поскольку право на судебную защиту не подлежит никаким 
ограничениям, а наличие иных форм защиты не лишает граждан права на судебную 
защиту. Таким образом, судебная защита имеет свои специфические особенности. Во - 
первых, система осуществления правосудия отличается особым объектом 
государственного воздействия и обладает повышенной ценностью для государства и 
общества. Во - вторых, судебная защита осуществляется исключительно судом в особой 
процессуальной форме. В - третьих, право на судебную защиту универсально [2]. 
Развивая данные положения Конституции РФ, Трудовой кодекс РФ в ст. 352 

предусматривает судебную защиту в качестве одного из способов защиты трудовых прав 
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работников. Важным является то, что Трудовой кодекс РФ не устанавливает обязательный 
досудебный порядок разрешения трудового спора, поэтому лицо, считающее, что его права 
нарушены, по собственному усмотрению выбирает способ разрешения индивидуального 
трудового спора. 
Одним из способов защиты трудовых прав является судебный приказ, посредством 

которого возможен упрощенный порядок взыскания определенной законом задолженности 
по выплатам работнику (гл. 11 ГПК РФ). 
В соответствии со ст. 121 ГПК РФ судебный приказ – судебное постановление, 

вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или 
об истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным 
статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость 
движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей. 
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в 
исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений [3]. Таким 
образом, судебный приказ в отношении защиты трудовых прав – судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании заявления работника по требованиям: 

 - о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, сумм 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных работнику; 

 - о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику [4]. 
Сущность приказного производства заключается в том, что правоприменительная 

деятельность судьи в рамках установленной законом юридической процедуры направлена 
на принудительное взыскание с работодателя невыплаченных в пользу работника сумм, 
начисленных последнему.  
Поскольку названный порядок взыскания денежных выплат является упрощенным, 

такой способ защиты субъективных трудовых прав возможен только при отсутствии спора 
(разногласия) между должником и взыскателем. 
Закрепление в гражданско - процессуальном законодательстве подобной сокращенной 

процедуры в отношении рассматриваемой категории дел, безусловно, свидетельствует о 
желании законодателя ускорить и упростить судопроизводство, увеличить эффективность и 
доступность судебной защиты граждан при разрешении таких трудовых споров. 
Приказное производство в силу ст. 123 ГПК РФ начинается по заявлению лица, 

обратившегося за защитой своих трудовых прав (в рассматриваемом случае – работника, 
его представителя) [3]. Также, в определенных случаях приказное производство может 
быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту трудовых 
прав другого лица (в частности, по заявлениям прокурора, иных заинтересованных органов 
и лиц). 
В соответствии со ст. 124 ГПК РФ заявление о вынесении судебного приказа подается в 

письменной форме и должно соответствовать предъявляемым данной статьей 
обязательным требованиям к его содержанию [3]. К заявлению работника должны быть 
приложены доказательства, бесспорно свидетельствующие о задолженности работодателя 
[3]. Таковыми являются расчетные листки, заверенные выписки из расчетной или 
платежной ведомости, справки из бухгалтерии работодателя и т.д. Иными словами, 
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документы, приложенные к заявлению о вынесении судебного приказа, должны 
свидетельствовать о бесспорности предъявляемых требований. 
В соответствии со ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель обязан 

извещать в письменной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об 
основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате 
[4]. Указанное положение означает, что у работника в большинстве случаев имеется 
доказательная база по данной категории дел, что, без сомнений, способствует более 
оперативному разрешению трудовых споров о выплате причитающихся работникам сумм, 
а также в определенной мере снижает загруженность судов, ведь в соответствии с п. 2 ст. 
126 ГПК РФ судебный приказ выносится без вызова сторон (взыскателя - работника и 
должника - работодателя) и проведения судебного разбирательства [3].  
По результатам рассмотрения поступившего заявления в соответствии со ст. 125, 126 

ГПК РФ судом выносится одно из процессуальных решений:  
 - определение о возвращении заявления о вынесении судебного приказа (в течение трех 

дней со дня поступления заявления); 
 - определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (в течение 

трех дней со дня поступления заявления); 
 - судебный приказ по существу заявленного требования (в течение пяти дней со дня 

поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд) [3]. 
Приведем пример из практики. В 2016 году в Судебный участок № 1 г. Кохмы 

Ивановской области обратился гражданин Ш. с заявлением о выдаче судебного приказа о 
взыскании с ООО начисленной, но не выданной ему суммы причитающейся заработной 
платы при увольнении. В своем заявлении Ш. указал, что ООО осуществил расчет 
причитающейся ему при увольнении заработной платы, однако, сославшись на тот факт, 
что в настоящее время у компании нет денег, обещал выплатить ее в ближайший месяц. 
Прошло уже полгода, а расчет до сих пор не произведен. Судья принял данное заявление, 
поскольку Ш. приложил к нему все необходимые документы, в числе которых были также 
заверенная копия трудового договора и трудовой книжки, положение о заработной плате, а 
также записка - расчет о прекращении трудового договора с работником, где указывалась 
причитающаяся сумма. На основании данных документов судья вынес соответствующий 
приказ и обязал ООО выплатить причитающуюся Ш. денежную сумму [5].  
Важным является замечание о том, что работодатель в соответствии со ст. 236 ТК РФ 

несет материальную ответственность за задержку выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику: при нарушении работодателем установленного срока 
выплат заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
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размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм [4]. Таким образом, работник, при предъявлении судебного приказа по 
рассматриваемой категории дел имеет возможность взыскать также проценты, 
предусмотренные законом, а при их повышении – предусмотренные коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором [4].  
Стоит отметить, несмотря на кажущуюся простоту приказного производства в 

рассматриваемых случаях, нередко возникают проблемы, связанные со сбором документов, 
необходимых при подаче заявления о выдаче судебного приказа, подтверждающих сумму 
начисленной и не выплаченной задолженности. Как правило, работник, чьи права 
нарушены, не может истребовать у работодателя необходимые документы по различного 
рода причинам (чаще – необоснованным), что делает обращение в суд с заявлением о 
выдаче судебного приказа невозможным – такие обращения разрешаются в порядке 
искового производства. 
Таким образом, судебный приказ при защите трудовых прав работника является 

высокоэффективным в случаях, когда работник может подтвердить «бесспорность» своих 
требований и работник не претендует на дополнительные компенсации со стороны 
работодателя. В указанных ситуациях упрощение производства позволяет ускорить защиту 
трудовых прав граждан, а также облегчает работу судов. 
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приобретение и осуществление от своего имени личных неимущественных и 
имущественных прав, а также присутствие на суде в качестве ответчика и истца. 
В настоящей статье рассмотрен правовой статус кредитных организаций в РФ, их 

виды и особенности деятельности. 
Ключевые слова: кредитная организация, юридическое лицо, банк, гражданский 

оборот. 
 
Кредитные организации, учитывая особую роль в гражданском обороте, также требуют 

специального законодательного регулирования деятельности. 
Юридическое определение термина «кредитная организация» закреплено законодателем 

в статье 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 
395 - 1, где под кредитной организацией понимается юридическое лицо, которое для 
получения прибыли, как основная цель деятельности, на основании специального 
разрешения (лицензия) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), имеет 
право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. Кредитная организация формируется на основе любой формы собственности как 
хозяйственное общество [9, с. 33].  
Поскольку целью создания кредитных организаций является получение прибыли, они 

принадлежат коммерческим юридическим лицам (п. 1 ст. 50 ГК РФ). 
Поскольку собственником имущества любого хозяйственного общества является он сам 

(п. 1 ст. 66 ГК РФ, п. 2 ст. 48 ГК РФ), фраза «на основании любой формы собственности» не 
предусматривает возможности создания кредитных организаций, имущество которых 
может находиться в государственной, муниципальной, частной или иной собственности. В 
уставный капитал может быть включено государственное или муниципальное имущество, 
но, независимо от источника формирования уставного капитала, имущество кредитной 
организации будет принадлежать частной форме имущества [1, с. 610]. 
Кредитные организации обладают исключительной хозяйственной правоспособностью: 

закон прямо запрещает им заниматься производственной, торговой и страховой 
деятельностью (ч. 6 ст. 5 Закона о банках). Следует отметить, что этот запрет носит 
непосредственный характер, то есть он распространяется только на кредитные 
организации. Помимо этого, речь идёт о запрете юридическом, но не фактическом: 
соответствующим родом деятельности может заниматься, к примеру, дочернее или 
зависимое от банка юридическое лицо.  
Исключительность банковской деятельности необходима, во - первых, для выделения из 

общей массы хозяйствующих субъектов, которые обслуживают денежный оборот, а во - 
вторых, для обеспечения особого контроля деятельности таких субъектов. 
Таким образом, главное отличие кредитных организаций от других видов юридических 

лиц заключается в особенностях их правоспособности. 
Кредитные организации делятся на банки и небанковские организации. 
Организационно - правовая форма банков, в большинстве случаев представляет собой 

акционерное общество (ПАО) [4, с. 60]. 
Однако на территории РФ имеют место быть банки и в форме ООО. Банки в России 

выполняют обычно весь спектр услуг, являются универсальными, а также обслуживают все 
категории клиентов. 



109

Основной вид кредитной организации - это банк (хотя закон также говорит о 
небанковских кредитных организациях). Правоспособность банка включает в себя: 1) право 
на осуществление банковской деятельности; 2) запрет любым другим видам юридических 
лиц на осуществление такой деятельности; 3) запрет для самих банков заниматься 
производством, торговлей и страховым делом; 4) осуществление деятельности на 
основании лицензии, выдаваемой Банком России. 
Следует отметить, что далеко не все банковские операции повседневно присутствуют и 

используются в практике конкретного банковского учреждения, так, например, выполнение 
международных расчетов и трастовых операций [2, с. 27]. 
Небанковская кредитная организация – это такая кредитная организация, которая имеет 

право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные ч. 1 ст. 5 Закона о 
банках. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских кредитных 
организаций устанавливаются Банком России (ст. 1 Закона о банках). 
Основное отличие банка от небанковской кредитной организации заключается в том, что 

банк может осуществлять как все девять банковских операций, закрепленных ч. 1 ст. 5 
Закона о банках, так и отдельные банковские операции, но обязательно три указанных 
(привлечение средств физических и юридических лиц во вклады; размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возврата, оплаты, срочности; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических сущностей) в общей сложности. 
Небанковская кредитная организация осуществляет отдельные банковские операции, но 
никогда - эти три в сумме [10, с. 125]. 
Понятие небанковской кредитной организации закреплено в Федеральном законе РФ № 

395 - 1.  
Это: 
 - кредитной организации, имеющей право осуществлять исключительно банковские 

операции, указанные в пунктах 3 и 4 закона (только в случае банковских счетов 
юридических лиц в связи с переводом денежных средств без открытия банковских счетов), 
а также в пункте 5 (только в связи с денежными переводами без открытия банковских 
счетов) и в пункте 9 части 1 статьи 5 Федерального закона (далее - небанковская кредитная 
организация, имеющая право осуществлять денежные переводы без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций); 

 - кредитной организации с правом осуществления отдельных банковских операций, 
предусмотренных федеральным законом. 
Допустимые комбинации банковских операций для такой небанковской кредитной 

организации устанавливаются Банком России. 
Допустимые комбинации банковских операций для небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента устанавливаются на основании вышеупомянутого 
закона [3, с. 176]. 
Существует три вида НКО: 
 - расчетные небанковские кредитные организации; 
 - платежные небанковские кредитные организации; 
 - небанковские депозитные и кредитные организации. 
Деятельность иностранных банков в России - одна из важных и актуальных тем на 

сегодняшний день. Согласно статье 1 ФЗ «О Банках и банковской деятельности» 
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«иностранный банк - банк, признанный таковым по законодательству иностранного 
государства, на территории которого он зарегистрирован». 
Государство, открывая внутренний рынок для зарубежных банков, стремится к 

нескольким целям: заинтересовать поступление зарубежных вложений, увеличить 
межбанковскую конкурентную борьбу, ввести заграничные технологические процессы и 
эталоны работы в местной банковской сфере и, в конечном итоге, гарантировать 
устойчивость банковской системы. 
Прежде чем говорить о формах присутствия иностранного банковского капитала в 

нашей стране, коснемся исторического аспекта появления иностранных банков в России. 
Перед первой мировой войной Россия, именуемая в тот период времени Российской 
Империей, являлась одним из мировых лидеров по займам. 11 % всего мирового объема 
международных долгов занимала наша страна. С.Ю. Витте объявил значимость 
зарубежных денежных средств в обстоятельствах недостаточности внутренних накоплений 
в России. Заграничные капиталовложения насчитывали на 1 января 1913 г. приблизительно 
третью часть акционерного капитала и облигационных займов всех функционировавших в 
Российской Империи акционерных компаний. 
В основном в России зарубежные активы действовали с помощью отечественных 

банковских организаций, в капитале которых присутствовали иностранные структуры. 
Наибольшее количество банковских кредитных организаций относилось к категории 
«отечественные банки с иностранным капиталом», а не «иностранные кредитные 
организации в России».  
Почти все без исключения основные частные банки России патронировались 

иностранными банками. В большинстве случаев речь шла о сложных формах, таких как 
владение крупным (но не контрольным) пакетом акций, участие иностранных 
представителей банка в размещении акций российского банка на европейских биржах. 
Особую значимость в банковской сфере дореволюционной России играл французский 
капитал. Французские и тесно связанные с ними бельгийские финансовые структуры 
принимали непосредственное участие в управлении многими российскими банками, 
делегируя своих представителей в их советы директоров и правление. Несколько меньшее, 
но тоже значительное место занимал германский капитал. 
Отличительной особенностью стратегии коммерческих банков в России являлось 

интенсивное вступление в основной капитал отечественных индустриальных компаний, 
что способствовало основанием для советских исследователей заявлять о сращивании 
банковского капитала с индустриальным и образовании экономической олигархии [5, с. 
304]. 
Для того, чтобы дать объективный вывод о работе иностранных банков для нашей 

страны, необходимо рассмотреть плюсы и минусы зарубежных кредитных организаций с 
точки зрения их влияния на банковскую систему и экономику России в целом.  
На наш взгляд, к основным конкурентным преимуществам иностранных банков следует 

отнести: 
 - недорогие экономические средства, привлекаемые с интернациональных бирж, а кроме 

того продолжительные сроки привлечения денег дают возможность им обеспечивать 
субсидирование в наиболее доходных условиях; 

 - большой объем денежных средств, а так же возможности для его быстрого 
наращивания формируют основу с целью участия в наиболее крупных проектах; 

 - зарубежные банки используют собственный международный опыт для оценки рисков 
и способны не допускать разногласий в интересах, свойственных отечественным 
кредитным организациям. 
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Aктуальность проблемы заключается в том, что нa всех этапах рaзвития и становления 
нашей страны, лесной фонд и его земли играли одну из ключевых ролей. Лесные ресурсы 
Российской Федерaции не бесконечны. И если не обрaщать должного внимания на 
нецелевое использование лесных ресурсов, климaт нaчнет постепенно изменяться, что не 
очень хорошо скaжется на лесах. 

A теперь дaдим понятие, что же относиться к землям лесного фонда - это _ не только 
учaстки, обработанные рaстительными элементами. И мир наш. В дaнную категорию еще 
входят земли, преднaзначенные для целей восстaновления лесного хозяйства (пустыри, 
вырубленные земли, гари), a еще болотистые территории. Крoме тoгo, в леcной фонд 
входят учaстки, требуемые для дел хозяйствующего субъектa – дороги, просеки и т.д. [9, c. 
116] 
Зaкон выделяет 3 кaтегории участков лесного фонда. В первую кaтегорию входят: 
 - берегa водоемов, зaщищенные госудaрством лесные полосы, противоэрозийные 

лесные мaссивы, ленточные боры; 
 - полосы леса вдоль рядов ж / д, aвто трaсс;  
 - лeсa, находящиеся в пустынях, степях и иных малолесных территориях; 
 - природные монументы, нaциональные пaрки и заповедники; 
 - леса, оказaвшиеся в санитарных курортных и водоохранных зонaх; 
 - более ценные лесные мaссивы.  
Леса 2 - ой категории размещаются в ареалах, для которых свойственнa высочaйшая 

плотность населения и развитая транспортная сеть: растительность в зонах, где выявленa 
недостаток ресурсов, а лесa имеют эксплуатaционное, оздоровительное или же защитное 
смысл. 

3 - я категория подключает в себя:  
 лесные массивы в зонах, общепризнанных многолесными ареалами. Эти лесные 

ресурсы разделяются на те, собственно что уже освоены и те, что присутствуют в резерве.  
Грaницы территорий лесного фонда отличаются особыми символами.  
Собственником земель лесного фонда является государство или субъекты Российской 

Федерации. Гражданам разрешается пользоваться лесом в собственных нуждах, если это не 
противоречит законодательству (разрешается сбор грибов, ягод, орехов и лекарственных 
трав, а в некоторых зонах допускается охота на диких животных) [11, c. 84]. 
Разрешается физическим и юридическим лицам взять лес в аренду, заключая договор с 

органами государственной власти. При этом арендаторы обязаны соблюдать условия 
принятого соглашения, а также правила использования природных ресурсов:  

 - обеспечение рационального и непрерывного использования леса и его продуктов;  
 - обеспечение сохранности и усиления функций леса с целью здравоохранения и 

улучшения окружающей среды; 
 - соблюдение надлежащего лесопользования на основе грамотной технической 

политики;  
 - улучшение породного состава и качества лесного покрова, повышение его 

продуктивности;  
 - обеспечение охраны и защиты леса;  
 - рациональное использование лесных богатств;  
 - сохранение биологического многообразия; 
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 - сохранение объектов природного и историко - культурного наследия; 
 - проводить восстановительные мероприятия, когда это необходимо [1]. 
Грaждане живущие вблизи лесов, очень чaсто используют лесные ресурсы не по 

назначению:  
 - выпас скота на землях где расположены леса, в местах, где это запрещено; 
 - самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мхa, лесной подстилки и других 

недревесных лесных ресурсов;  
 - размещение ульев и пасек, а также заготовка пригодных для употребления в пищу 

лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов); 
 - сбор лекарственных растений на землях, на которых расположены леса, в местах, где 

это запрещено, либо неразрешенными способами или приспособлениями, либо с 
превышением установленного объемa или с нарушением установленных сроков, а 
равно сбор, заготовка и реализация указанных ресурсов, в отношении которых это 
запрещено[3]. 
Все это административные правонарушения, которые влекут за собой 

последствия уплаты штрафа за эти правонарушения. 
Сегодня Россия «официально» продает не больше 4 % мирового экспорта по 

объему и не более 3 % по стоимости товаров лесного сектора[5]. 
Вопросы развития лесного хозяйства неоднократно докладывались 

Правительству, в результате дан ряд соответствующих поручений. Исполнение 
поручений потребовало внесения поправок в Лесной кодекс и смежное 
законодательство, разработки основной государственной лесной политики, 
переработки отраслевых госпрограмм. В результате «увидели свет» законы, 
направленные на создание механизма контроля за оборотом заготовленной 
древесины, снижение масштабов незаконных рубок лесных насаждений [6].  
Несмотря на все попрaвки и изменения Лесного Кодекса, сегодня необходимо 

совершенствовать законодательство в данной сфере [6]. 
В УК РФ за незаконную вырубку лесных насаждений подразумевается 

ответственность:  
 - Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, 
если эти деяния совершены в значительном размере, -  
В качестве наказания - штраф в размере от 500 тыс. до 1500000 рублей. 

Обязательные работы до 480 часов. Исправительные или принудительные работы до 
2 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей. Лишение свободы до 2 лет со 
штрафом от 100 до 200 тыс. рублей. 

 - Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных к лесным насaждениям деревьев, кустарников, лиан, 
если эти деяния совершены: 
а) группой лиц;  
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162 - ФЗ; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в крупном размере.  
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В качестве наказания - штраф в размере от 500 тыс. до 1500000 рублей. Принудительные 
работы на срок до 4 лет со штрафом от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Лишение свободы на 
срок до 4 лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.  

 - Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. 
В качестве накaзания - штрaф в размере от 1 млн. до 3 млн. рублей. Принудительные 

работы на срок до 5 лет со штрафом в рaзмере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Лишение 
свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей [4].  
Как показывает стaтистика, в основном за правонарушения направленные против лесных 

ресурсов, ответственность вырaжается в оплате штрафных санкций. А ведь лесной фонд не 
так просто восстановить. Например, чтобы восстaновить хвойные леса, потребуется около 
100 лет. Чтобы восстановить лиственные леса, нужно около 75 лет [11, c. 324]. 
Это огромное количество времени и ресурсов, а леса вырубаются ежедневно. 
В 2020 году экспорт лесоматериaлов в Сибири состaвил 18,2 млн. кубических метров 

стоимостью более $2,3 млрд. В сравнении с 2019 годом в физическом объеме экспорт 
снизился на 11,7 % , в стоимостном - на 9,1 % , сообщили в Сибирском тaможенном 
упрaвлении.  
В 2020 году лесоматериалы экспортировали в 59 стран дальнего и ближнего зарубежья. 

91,7 % стоимостного объема лесоэкспорта составили поставки в страны дальнего 
зарубежья, прежде всего в Китай - 69,9 % , Японию - 8,3 % и Германию - 4,1 % , Египет - 2,7 
% , Бельгию и Aвстрию - по 1,1 % На страны СНГ пришлось 8,3 % от объема экспорта, в 
основном это Узбекистан - 7 % и Тaджикистан - 1,1 % . 
Законом РФ регулируется правонарушения и преступления нaправленные против 

правового режима земель лесного фонда КоАП (статьи 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.28.1, 
8.29, 8. 30, 8.30.1,8.31, 8.32, 8.32.1, 8.32.2, 8.32.3) и УК РФ (статьи 260, 261, 262) [2]. Самая 
наибольшая ответственность за данные правонарушения предусмотренa выплaта штрaфа, 
обязательные работы, испрaвительные работы, ограничение свободы и лишение свободы. 
Но этого недостaточно, нaказание за столь серьезное преступление как мы считаем должно 
быть полностью: восстановление лесa за свой счет и лишение свободы минимум нa 15 лет. 
Дело в том что если мы не остановим «незаконную вырубку» и уничтожение нашего лесa, 
нaм нечего будет показать будущим поколениям. Нaм и нашим детям не чем будет дышать 
– ведь лес – это легкие планеты. Ведь фaктически лесной Фонд РФ спасает практически 
всю планету. Как говорил Константин Паустовский «Уничтожая леса, люди подрезают 
основу своего существования»[10].  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА СОЛДАТ  

В ХОДЕ УЧЕБНО - БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация 
Материал статьи характеризует физическую тренировку солдат в ходе учебно - боевой 

деятельности. 
Ключевые слова: 
солдаты, учебно - боевая деятельность, физическая тренировка, физические упражнения. 
Физическая тренировка в ходе учебно - боевой подготовки предполагает выполнение 

физических упражнений при несении боевого дежурства, передвижении войск на 
транспорте и решении задач в полевых обстоятельствах. «Физические упражнения в 
условиях несения боевого дежурства, – по оценке Е.Г. Матвеева, – реализуются с учётом 
специфики военной специальности солдат для того, чтобы сберечь их умственную и 
физическую работоспособность, восстановить двигательную функцию и поддержать 
эмоциональную готовность к возможным чрезвычайным ситуациям» [1, с. 307]. Они 
используются в виде особо подобранных комплексов, которые состоят из упражнений для 
различных групп мышц, способствуют снятию нагрузок монотонной работы на организм и 
активизации профессиональной деятельности. 
Набор физических упражнений претворяется с учетом профессиональной деятельности 

солдат: соответствующего режима дежурства, характера несения воинской службы, объёма 
в ней перерывов, степени однотипности занимаемой позы и окружающих негативных 
воздействий. «В зависимости от обстоятельств службы, – полагает Д.И. Митин, – 
предусматривается возможность проводить физические упражнения до заступления на 
дежурство, в ходе его несения и после окончания исполнения функциональных 
обязанностей» [2, с. 179]. В каждом случае упражнения должны разниться по 
направленности, содержанию и длительности. 
До заступления на дежурство упражнения исполняются в виде особого комплекса в 

течение 8 - 10 мин. в составе расчета, смены или индивидуально в достаточно умеренном 
темпе на открытом воздухе или в помещении. В ходе несения дежурства упражнения 
исполняются индивидуально или под руководством командира через каждые 2 часа 
длительностью 5 - 8 мин., уделяя при этом пристальное внимание возможности 
привлечения к динамической работе тех групп мышц, которые оказались до этого в 
статическом положении. По окончании дежурства упражнения, как правило, исполняются 
в виде особого комплекса продолжительностью 8 - 10 мин. В содержание такого комплекса 
следует включать: 

– упражнения на потягивания поясничной части, что должно сопровождаться глубоким 
дыханием; 

– бег на месте с поворотами; 
– наклоны вправо - влево, вперёд - назад; 
– повороты и вращения головой и туловищем; 
– приседания; 
– подскоки на месте с различными движениями рук и ног; 
– в конце важно осуществить бег и ходьбу на месте. 
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Попутная физическая тренировка предназначена для повышения физической 
подготовленности, приобретение военно - прикладных двигательных навыков, что, в 
конечном счёте, обеспечивает: 

– совершенствование способности солдат к продуктивному передвижению по 
пересечённой местности в пешем строю или на лыжах в сочетании с преодолением 
возникающих преград; 

– развитие общей выносливости; 
– повышение военно - профессиональной подготовки; 
– приобретение навыков применения оружия и военной техники в обстоятельствах 

существенного физического напряжения; 
– подготовку солдат к несению службы в защитной одежде и в условиях малой 

видимости; 
– формирование навыков участия в коллективных действиях; 
– воспитание солдат в духе коллективизма и взаимовыручки. 
Физические упражнения при передислокации воинских подразделений на транспорте 

осуществляются для того, чтобы поддерживать постоянную боевую готовность, 
препятствовать возникновению утомительного состояния солдат, а в холодное время не 
допустить переохлаждения их организмов. 
При нахождении воинского подразделения на полигоне создаются площадки для 

занятий физической тренировкой в полевых условиях. Это могут быть: брусья, 
перекладины, спортивный инвентарь, полосы препятствий, места для выполнения приёмов 
рукопашного боя. 
Таким образом, физическая тренировка солдат играет важную роль для повышения 

эффективности их учебно - боевой подготовки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные особенности системы управления педагогическим 

коллективом образовательной организации. 
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Под системой управления мы понимаем совокупность скоординированных, 

взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели 
организации. К таким мероприятиям мы относим управленческие функции, реализацию 
принципов и применение эффективных методов управления. 
Основные управленческие функции – «это относительно обособленные направления 

управленческой деятельности» [1]. 
Функция педагогического анализа в ее современном понимании введена и разработана в 

теории внутришкольного управления Ю.А. Конаржевским. Педагогический анализ в 
структуре управленческого цикла занимает особое место: с него начинается и им 
заканчивается любой управленческий цикл, состоящий из последовательно 
взаимосвязанных функций. Исключение педагогического анализа из общей цепи 
управленческой деятельности приводит к ее распаду, когда функции планирования, 
организации, контроля, регулирования не получают в своем развитии логического 
обоснования и завершения. 
Эффективность управленческой деятельности во многом определяется тем, как 

руководители школы владеют методикой педагогического анализа, как глубоко ими могут 
быть исследованы установленные факты, выявлены наиболее характерные зависимости. 
Несвоевременно или непрофессионально проводимый анализ в деятельности директора 
школы приводит на этапе выработке цели и формирования задач к неконкретности, 
расплывчатости, а порой к необоснованности принимаемых решений. Незнание истинного 
положения дел в педагогическом или ученическом коллективе создает трудности в 
установлении правильной системы взаимоотношений в процессе регулирования и 
корректировки педагогического процесса. Основное назначение педагогического анализа 
как функции управления, по мнению Ю.А. Конаржевского, состоит в изучении состояния и 
тенденций развития педагогического процесса, в объективной оценке его результатов с 
последующей выработкой на этой основе рекомендаций по упорядочению управляемой 
системы [2]. Эта функция – одна из наиболее трудоемких в структуре управленческого 
цикла, так как анализ предполагает выделение в изучаемом объекте частей в единое целое, 
установление связей системообразующих факторов. В теории и практике внутришкольного 
управления Ю.А. Конаржевским и Т.И. Шамовой определены основные виды 
педагогического анализа в зависимости от его содержания: параметрический, 
тематический, итоговый. 
Параметрический анализ направлен на изучение ежедневной информации о ходе и 

результатах образовательного процесса, выявление причин, нарушающих его. Как правило, 
по итогам параметрического анализа вносятся поправки и изменения в ход регулирования 
целостного педагогического процесса. Предметом параметрического анализа является 
изучение текущей успеваемости, дисциплины в классах и в школе за день и за неделю, 
посещаемости уроков и внеклассных занятий, санитарного состояния школы, соблюдение 
расписания занятий. 
Основное содержание параметрического анализа, проводимого директором школы и его 

заместителями, составляет посещение уроков и внеклассных занятий. Фиксирование 
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результатов параметрического анализа, их систематизация и осмысление подготавливают 
тематический педагогический анализ. Параметрический анализ – это не просто констатация 
фактов, а их сравнение, обобщение, поиск причин их возникновения и прогнозирование 
возможных последствий. Результаты такого анализа и принятые на их основе решения 
требуют оперативного выполнения [3]. 
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СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
A SET OF METHODS AND TECHNIQUES OF SPEECH DEVELOPMENT  

IN PRESCHOOL EDUCATION 
 
Аннотация: В современной педагогической системе образования, конечно, существуют 

различные классификации методов обучения. Совокупность методов и приемов обучения в 
логопедической педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога 
и конкретного ребенка, направленный на освоение им определенных знаний, умений, 
навыков. В логопедической работе используются наглядные, словесные и практические 
методы. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого 
нарушения. Совокупный метод подхода к формированию профессионального и 
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эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, в настоящее 
время является актуальной проблемой формирования навыков звукобуквенного анализа у 
дошкольников с общим недоразвитием речи. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, при обучении детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном образовании служит залогом успешного становления их 
учебной деятельности в школьном обучении. 
Ключевые слова: Логопедия, дислалия, корригирующее образование, 

компетентностный подход, совокупный подход. 
 
Abstract: In the modern pedagogical system of education, of course, there are various 

classifications of teaching methods. A set of methods and techniques of teaching in speech science 
pedagogy is considered as a way of joint activity of a teacher and a specific child, aimed at 
mastering certain knowledge, skills and skills. Speech therapy uses visual, verbal and practical 
methods. The choice and use of a method is determined by the nature of the speech disturbance. 
The combined approach to the formation of professional and effective interaction with children 
with speech disorders is now an urgent problem in the formation of sound and letter analysis skills 
in preschoolers with general underdevelopment of speech. 

The relevance of this article is due to the fact that when teaching children with general 
underdevelopment of speech in preschool education, it is the key to the successful formation of 
their educational activities in school education. 

Keywords: Speech therapy, dyslalia, corrective education, competency approach, cumulative 
approach. 

 
Компетентный совокупный подход обучения в логопедической педагогике 

рассматривается как способ совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, 
направленный на освоение им определенных знаний, умений и навыков. Совокупность 
методов и приемов к формированию профессионального и эффективного взаимодействия с 
детьми, имеющими речевые нарушения, в настоящее время является актуальной 
проблемой формирования навыков звукобуквенного анализа у дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, при обучении детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном образовании служит залогом успешного становления их 
учебной деятельности в школьном обучении. В современной педагогической системе, 
конечно, существуют различные классификации методов обучения. В логопедической 
работе используются наглядные, словесные и практические методы. Выбор и 
использование того или иного метода определяется характером речевого детского 
нарушения. 
В современном менеджменте по кинестетическим ощущениям человек судит о 

работоспособности, утомлении, точности, скорости движения, о соответствии или 
несоответствии своих движений вызванных внешними или внутренними причинами или 
дислалией. Однако только при грамотном и эффективном обучении логопедической 
координации дети дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения требуют 
квалифицированной коррекционной работы для их преодоления.  
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Умение правильно говорить и выражать свою мысль выделять звуки из состава слова 
играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития у детей, 
имеющих речевые нарушения. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на 
четкие ощущения движения, положения частей собственного тела и прилагаемых 
мышечных усилий. Такие кинестетические ощущения, способствуют осознанному 
звучанию речи, что само по себе является базой для подготовки к эффективному и 
грамотному обучению в дальнейшей жизни ребенка.  
Такую работу должен вести учитель - логопед, а не учитель русского языка, незнакомый 

с речевой патологией. Только совокупное знание и понимание механизмов таких 
нарушений может привести к положительному логопедическому результату в 
коррекционной работе. 
Звуковой анализ и синтез слогов и слов это еще один из этапов логопедической работы. 

И он вызывает наибольшие трудности в процессе обучения детей, а особенно детей с 
общим недоразвитием речи. Именно логопедическая координация речи создаёт в 
дальнейшем благоприятные условия для развития у таких детей следующих факторов: 

 - обучение состава слова; 
 - коррекция слова; 
 - компетенция слова; 
 - четкое отделение в словах одного звука от другого; 
 - установление последовательности слов и звуков: 
 - определение места каждого звука в слове и др. 
Однако не стоит и забывать о том, что компетентностный совокупный подход к 

логопедической координации речи у детей имеющих речевые нарушения, должно 
осуществляться под воздействием различных методов и принципов. 
Метод обучения в логопедической педагогике рассматривается как способ совместной 

деятельности педагога и конкретного ребенка, направленный на освоение им определенных 
знаний, умений, навыков. В современной педагогической системе, конечно, существуют 
различные классификации методов обучения. В логопедической работе используются 
наглядные, словесные и практические методы. Выбор и использование того или иного 
метода определяется характером речевого нарушения, конкретного обучающегося и 
должны включать в себя следующее: 

 - содержание занятия; 
 - цели и задачи обучения; 
 - коррекционно - логопедическое воздействие; 
 - этапы работы; 
 - наглядные средства; 
 - возрастную периодизацию; 
 - индивидуальные особенности отдельного ребенка и др. 
Совокупность методов и приемов в логопедической коррекционной работе по 

преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 
деятельности, но и формирование определенных психических процессов. 
Таким образом, можно сказать, что при применении методологической работы 

логопедическое воздействие должно представлять собой педагогический процесс, в 
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котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания, системности и 
последовательности, сознательности и активности, индивидуального подхода. 
В современной педагогике работа в дошкольном учреждении по устранению общего 

недоразвития речи осуществляется с 5 летнего возраста детей. Поскольку преодоление 
общего недоразвития речи и профилактика нарушения письма должны осуществляться 
комплексно, поэтому целесообразно внедрять системно компетентностный совокупный 
логопедический дифференцированный подход к развитию координации речи и 
звукобуквенный анализ слов.  
Такой дифференцированный подход должен осуществляться на основе учета: 
 - экологии региона,  
 - механизма рождения ребенка,  
 - симптоматики нарушения речи,  
 - структуры речевого дефекта,  
 - возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и др.  
Только при совокупном дифференцированном подходе логопедическая работа будет не 

только компетентна в достижении положительных результатов по коррекции речевых 
расстройств, но и формирование личности обучающихся в целом. 
Среди воспитанников с проблемами в речевом развитии высок процент тех, у кого 

имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и 
мышления. Соответственно возникает необходимость проведения совокупной 
комплексной оздоровительно - коррекционной работы с данными детьми, которая 
включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную 
гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики 
зрения, логоритмику. 
Комплексная работа логопеда и его воздействие на ребенка может дать успешную 

динамику его речевого развития. Совокупность методов и приемов в коррекционной работе 
по преодолению нарушения речи затрагивает не только исправление дефектов речевой 
деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений об 
окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым социальным явлениям и 
навыкам поведения, основы личностной культуры.  
Целенаправленные упражнения помогают мне подготовить артикуляционный аппарат 

ребёнка в пять лет к правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения я 
подбираю, исходя из правильной артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в 
следующие комплексы: 

1. Речевой комплекс готовит определённые движения и положения губ, языка, 
вырабатывает правильную воздушную струю, то есть всё то, что необходимо для 
правильного образования звука. 

2. Неотъемлемая часть оздоровительного комплекса является дыхательная 
гимнастика, способствующая развитию и укреплению грудной клетки. 

3. Развитие общей моторики способствует развитию речи. 
4. В целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми мною в 

процессе логопедической работы была выявлена необходимость развития мелкой моторики  
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5. В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж 
предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный подбор 
массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса органов 
артикуляции, улучшает их моторику, что способствует коррекции произносительной 
стороны речи 

6. На логопедических занятиях я использую релаксационные упражнения по ходу 
занятия, если у детей возникло двигательное напряжение или беспокойство. 

7. Целью проведения зрительной гимнастики - является формирование у детей 
дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о 
важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, 
гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности 
развития детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети 
могут проявить свою активность. Примером может послужить дидактическая игра. 
Дидактическая игра« Найти место звука в слове» (оборудование: индивидуальные 

карточки и кружочки синего (согласные) и красного (гласные) цвета) 
Логопед: Найдите место звука А в слове ( АИСТ, МАК, РОМА) 
Дети: 1 ребёнок: В слове АИСТ – звук А стоит в начале слова. 
Логопед: Отлично! 
Дети: 2 - ой ребёнок : В слове МАК – звук А стоит в середине слова. 
Логопед: Отлично! 
Дети: 3 - тий ребёнок : В слове РОМА – звук А стоит в конце слова. 
Логопед: Отлично! А теперь давайте поиграем в другую игру  
Дидактическая игра «Разбери фонетически слово» (Оборудование: пособие к 

методике Журовой Л. Е. «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ГРАМОТЕ»). 
Логопед: Разбираем слово ЛЕС. 
Дети: 1 ребёнок: На первом месте , в начале, стоит звук ЛЬ – он согласный мягкий и 

поэтому изображаем его кружочком зелёного цвета. 
Логопед: Правильно! 
Дети: 2 - ой ребёнок: На втором месте, в середине, стоит гласный Е – поэтому ставим 

красный кружок. 
Логопед: Правильно! 
Деи: 3 - тий ребёнок: звук С – стоит на последнем месте, в конце, он согласный твёрдый - 

отображаем его кружком синего цвета. 
Логопед: Правильно! 
Так же разбираем фонетически слова ДОМ, МАМА, ВЕСНА.  
Логопед: А теперь физминутка. Координация речи с движением «Два прихлопа, три 

притопа»; пальчиковые гимнастики: «Ёжик»,«Бабушка и очки», «Белка», «Кошка и гусь», 
«Осьминог», «Возле дома.», «На скамейке». (Ткаченко «Мелкая моторика»). 
Хорошо поработали! Молодцы ребята! 
А теперь игра «Раздели слова на слоги» (4 - мя способами) 
Каждый ребёнок придумывает слово и все его длят на слоги четырьмя способами. После, 

он говорит, сколько слогов в этом слове. 
Логопед: Ребята, а сейчас мы с вами будем читать по слогам. (Оборудование: слоговые 

карточки с картинками). 
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Каждый ребёнок по очереди читает по две карточки. 
Логопед: Вы и с этим заданием справились отлично! Теперь игра «Найди каждому 

детёнышу свою маму» (Оборудование: карточки – картинки животных и их детёнышей). 
Я раздаю детям по три карточки с изображением животных.  
Дети: Поднимают руку и говорят «У меня!» («спрятался» тот или иной детёныш.) 

Произносят полное название детёныша. (Котёнок, щенок, ягнёнок, жеребёнок, телёнок, 
утёнок и т.д.) 
Логопед: И так, вы сегодня хорошо потрудились.  
Знаете термины (звук, буква, слог, слово, предложение, гласные, согласные - твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие) 
Умеете выполнять:  
 - звукобуквенный анализ слогов, слов 
 - определять место заданных звуков в словах 
 - делить слова на слоги 
 - составлять схемы предложений 
 - определять количество звуков / букв в словах 
 - печатать и читать буквы, слоги, слова, предложения. 
Логопед: До свидания! 
Дети: До свидания! 
Все вышеперечисленные совокупные методы и приемы проводятся мной ежедневно, 

либо меняются в течение всей недели, что очень благоприятно влияет на развитие речи 
детей дошкольного возраста. 
В заключении можно сказать, что применение компетентностной совокупности методов 

и приемов в логопедической работе педагога - логопеда дошкольного обучения, 
предполагает не только социальную, педагогическую и психологическую значимость, но и 
сохранение общего здоровья детей страны. 
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ПРОБЛЕМА БИЛИНГВИЗМА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. 
В статье рассмотрена проблема билингвизма в дошкольном возрасте. 
Ключевые слова. 
Билингвизм, дошкольный возраст. 
  
Весь образовательный процесс в дошкольный период влияет на формирование ребенка, 

и представляет собой совокупность материальных средств, духовных ценностей, 
межличностных отношений. Образовательный процесс является продуктом деятельности и 
поддаётся целенаправленному формированию.  
Первые 6 - 7 лет жизни каждого дошкольника, как отмечает М.Б. Зацепина, независимо 

от национальности, должны быть интересными и запоминающимися, развивать природные 
задатки ребенка, формировать его культурные потребности, способствовать становлению и 
совершенствованию факторов, составляющих жизнедеятельность маленького человека [5]. 
Детское двуязычие в настоящее время охватывает почти половину детей на нашей 

планете. Но как происходит формирование второго языка, развитие речи у детей, растущих 
в двуязычных семьях – вопросы, на которые пытаются ответить многие исследователи, но 
однозначных ответов все еще нет. 

 В научной литературе представлены противоречивые взгляды на проблему 
положительного или отрицательного влияния билингвизма на речевое развитие ребенка. По 
мнению Л.С. Выготского, нигде направляющая роль воспитания и обучения не приобретает 
такого решающего значения для развития ребенка, как в случаях билингвизма; в развитии 
речи ребенка могут возникнуть затруднения, когда условия воспитания не гарантируют 
образования более или менее самостоятельной сферы приложения каждого языка, когда 
ребенок отдан во власть случайной смеси языковых систем, когда детское двуязычие 
развивается стихийно. [2] 
Об этом же пишет Е.Ю. Протасова. Автор говорит, что неприемлемо «отпускать ребенка 

в свободное плавание» в изучении второго языка, так как не будет никаких ориентиров для 
подражания и может возникнуть ряд проблем.  
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Мнение о том, что двуязычие является причиной речевых нарушений, отвергается 
автором. В то же время ряд исследователей отмечают патологическое влияние билингвизма 
на речевое развитее детей; в частности возможно усиление риска возникновения заикания 
при овладении детьми вторым языком. Несмотря на различные точки зрения по поводу 
речевого и психического развития ребенка с билингвизмом, очевидно, что такие дети 
проходят сложный путь речевого развития. 
Для детей билингвистов приход в дошкольное учреждение является настоящим 

испытанием. Травмирующим фактом становится отрыв не только от родителей, но и от 
родной культуры, так как в детском саду они сталкиваются с другими правилами 
поведения, другими играми и, самое главное, с другими людьми, которые разговаривают на 
чужом им языке. Чтобы помочь детям - билингвам адаптироваться к новым условиям, 
организовать для них воспитательный и образовательный процесс, педагоги должны 
обладать особенной профессиональной компетенцией. 
Существует научно - доказанный факт, что двуязычным детям учеба дается намного 

лучше, чем их сверстникам, владеющим только одним языком. Двуязычие развивает такие 
качества, как память, сообразительность, быстроту реакции, математические навыки и 
логическое мышление. Дети - билингвы успешно усваивают литературу, абстрактные 
науки и, в особенности, иностранные языки. В логопедической работе с детьми - 
билингвами важной целью является овладение русский (не родным) языком: обеспечить 
ранней интеграцией иноязычного ребенка в среду русскоговорящих детей с нарушениями 
речи систематической коррекции речевого дефекта. Занятия с таким ребенком проводится 
по специальной логопедической программе для детей, овладевающих русским (неродным) 
языком. 
В исследованиях М.И. Богомоловой отмечается, что при включении ребенка в 

образовательный процесс (5 - 7 лет) дидактическая функция языка приобретает особую 
значимость. В этот период жизни ребенка с помощью языка получается возможность 
получать необходимые знания, а также происходит процесс формирования академических 
понятий. Язык становится основным средством постановки вопроса или проблемы и 
разработки плана решения возникающей задачи [1]. 
Таким образом, проблема билингвизма в действительности гораздо сложнее, чем 

кажется на самом деле и зависит от многих факторов. Такие дети нуждаются в особом 
подходе в выборе форм и методов в работе со стороны всех специалистов учителя - 
логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей. Но, 
главную и решающую роль в речевом развитии ребенка определяют родители. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕКТНОЙ  
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Одним из видов творческой деятельности является проектно - исследовательская 

деятельность. 
Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. Жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как 
важнейшие черты детского поведения. Поэтому нужно по - настоящему увлечь их 
предметом исследования. А предложить его может учитель, руководствуясь требованиями 
программы, и быть при этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания 
усвоятся надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность самим выбрать 
интересный предмет исследования, незаметно направив их изыскательский энтузиазм в 
нужное русло. Поэтому учителю предстоит организовать исследовательскую работу. В 
настоящее время широкую популярность приобрели проектные и исследовательские 
методы. 
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта. В 

основе метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 
пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанной с темой проекта, развивать 
критическое мышление. Начальное обучение проектной деятельности — формирование и 
умение планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с составленным 
планом. Затем составлять план как инструкцию, потом составлять инструкцию как способ 
решения проблемы и, наконец, учатся самостоятельно выполнять все этапы технологии 
проектирования: от рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания 
последовательности действий, решающих проблему. 
При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются в различных 

жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их, добывая новые 
знания, или интуитивно. И здесь именно учитель стимулирует как групповую, так и 
индивидуальную, самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и 
изобретательность, повышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и направляя их по 
пути достижения целей, организует доступ к информационным ресурсам, дает четкий 
анализ результатов выполненного проекта. 
Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие интеллектуально 

- творческого потенциала младшего школьника через развитие и совершенствование 
исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения, а также 
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формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые 
способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. Исходя из поставленной 
цели, формируются следующие задачи: 

 - обучение проведению учебных исследований младших школьников; 
 - развитие творческой исследовательской активности детей; 
 - стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам - ознакомление с 

научной картиной мира; 
 - вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс. 
Этапы исследовательской и проектной деятельности: 
1. «Тренировочные занятия». 
2. Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать следующее: 
 - тема должна быть интересна ребенку и увлекать его; 
 - тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным особенностям детей и 

принести реальную пользу участникам исследования; 
 - тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности; 
 - тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. 
3. Составление плана исследования. В ходе коллективного обсуждения дети называют 

основные методы: «подумать самостоятельно», «прочитать в книге», «понаблюдать», 
«спросить у другого человека», «получить информацию у компьютера», «провести 
эксперимент». Каждый ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен. 

4. Сбор материала. 
5. Наблюдение и эксперимент. 
6. «Узнать из книг». 
7. Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо проанализировать и 

обобщить. На первых занятиях необходимо помогать детям обобщать данные. 
8. Доклад. Как только информация обобщена, дети делают сообщения по выбранным 

темам. Длится первый доклад обычно недолго, но с приобретением исследовательского 
опыта собирается все больше информации, появляется больше деталей. После выступления 
надо обязательно устроить обсуждение. 
Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить правила: 
 всегда подходить к проведению этой работы творчески; 
 учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать прямых инструкций; 
 не сдерживать инициативу детей; 
 не делать за них то, что они могут научиться делать самостоятельно; 
 не спешить с вынесением оценочных суждений; 
 помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;  
 ориентировать детей на собственные эксперименты и наблюдения; 
 учить детей прослеживать связи между различными предметами; 
 помогать детям формировать навыки самостоятельного решения проблем решения; 
 учить детей анализу, синтезу, классификации информации. 
Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи обогащения 

исследовательского опыта первоклассников включают в себя: поддержание 
исследовательской активности детей на основе имеющихся представлений; развитие 
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умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные 
модели; формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя.  
Для решения задач используются:  
 - в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», 

рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтение - рассматривание, 
коллективное моделирование;  

 - во внеурочной деятельности — игры - занятия, совместное с ребенком определение его 
собственных интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из 
различных материалов, экскурсии, выставки детских работ.  
Особенностью исследовательской и проектной деятельности в начальной школе 

является то, что ею могут заниматься как сильные, так и слабые учащиеся, т. к. 
исследования носят несложный, простой характер. 
Качество обучения младших школьников в существенной степени зависит от того, 

насколько разнообразно может быть обеспечено управление самостоятельной работой 
детей, а исследовательская деятельность может выступать одним из самых эффективных ее 
инструментов.  
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Поступление ребенка в школу — большая и серьезная ступень в его жизни. От периода 

раннего детства — поры беспечных игр и достаточно большой свободы — дети переходят 
к постоянному напряженному учебному труду, иному ритму жизни. 
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Все мы, родители, педагоги, врачи, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года 
становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только знающими, 
но и здоровыми. Ведь здоровье — бесценный дар, который дает человеку природа. Без него 
жизнь не будет интересной и счастливой. Но часто мы растрачиваем этот дар попусту, 
забывая, что потерять здоровье легко, а восстановить очень и очень трудно. По мнению 
специалистов — медиков, 75 % всех болезней человека заложено в детские годы. В 
последнее время средства массовой информации активно поднимают вопрос, что 
двигательная активность детей стала очень низкой, а это угрожает их психическому и 
физическому здоровью. 
В процессе обучения в начальной школе в соответствии с идеями здоровьесберегающих 

образовательных технологий ставится задача — сформировать у младших школьников 
необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни и научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни. 
Ученик, особенно первоклассник, может активно и полноценно работать в течение не 

более 15 минут, после чего обязательна смена деятельности, так как наступает утомление. 
Для того чтобы помочь сохранить физическое и психическое здоровье, не нужно 

организовывать ничего особого. Необходимы двигательные минутки, которые позволяют 
размять тело, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе и принести организму 
пользу. 
Полезное воздействие на функции организма оказывает изменение позы во время урока. 

Хороший эффект дают занятия в режиме динамических поз: учащиеся сидят, выполняя 
письменную работу, выполнили — встают, кладут пропись, дожидаются остальных. 
Уроки письма немыслимы без пальчиковой гимнастики. Руки первоклассников быстро 

устают, ведь письмо для них очень сложный процесс. Упражнения для этой гимнастики 
разнообразны, например, массаж пальцев: правой рукой помассируйте каждый палец левой 
руки. То же сделайте с правой рукой. Старайтесь уделить внимание каждому суставчику, 
тщательно его растирая. Пальцы рук связаны с мозгом и внутренними органами. Массаж 
большого пальца повышает деятельность головного мозга, указательного — улучшает 
работу желудка, среднего — кишечника и позвоночника, безымянного — печени, мизинец 
помогает работе сердца. 
Такой же массаж делайте дома со стопами. 
Минутки отдыха необходимы учащимся после продолжительности чтения или письма. 
А как интересно проходит проверка домашнего задания, когда используется элемент 

соревнования (игра «Умная лесенка», «Волшебный мяч» и т.д.)! 
Психологической наукой доказано, что процесс познания другого человека тесным 

образом взаимосвязан с процессом познания себя. Используя на уроках упражнения на 
рефлексию, учитель создает условия для познания и осознания учеником самого себя. 
Рефлексия как заключительная часть урока обращает ученика мысленно ко всему ходу 
урока, к своим ощущениям, переживаниям, способствует осмыслению роста ученика. 
Таким образом, в ходе урока создаются условия психологического комфорта с учетом 
индивидуальности каждого ученика. 
Виды рефлексии: 
 - рисуем настроение: на общем листе ватмана с помощью красок каждый ученик в 

течение минуты изображает свое настроение в виде полоски, облака, пятнышка. Затем 
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листочки передаются по кругу. Задача каждого: определить настроение друга и дополнить 
его, дорисовать. Это продолжается до тех пор, пока листочки не вернутся к своим хозяевам. 

 - состояние моей души: 
 

 

 
Учащиеся берут изображение человечка и ставят его на ту ступеньку, которая соот-

ветствует состоянию души. 
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Современная система взглядов на учебный процесс определяет образовательную 
деятельность человека как неотъемлемую часть его интеграции в любом 
профессиональном сообществе. Мировая экономика стремительно растет, в связи с этим, 
растет количество новых профессий и требуемых от соискателя компетенций. Концепция 
непрерывного образования, которая предусматривает необходимость освоения человеком 
новых навыков непрерывно в течение всей его жизни, является трендом современного 
образования. Однако «система непрерывного образования должна быть построенной на 
основе принципов и механизмов интеграции и самоорганизации сложных систем. 
Интеграция касается различных составляющих: уровней образования, интересов основных 
компонентов системы» [1,с. 215]. Интеграционный подход в образовательной системе –
появился достаточно давно. Начиная с XVII в. осознавалась необходимость «отразить 
взаимосвязи реального мира в учебном процессе, соединить изучаемые предметы и явления 
в единую неразрывную цепь, что, в свою очередь, должно было обеспечить гармоничное 
развитие личности» [2, с. 20]. Интеграция ресурса модернизации в образовательную 
систему необходима, прежде всего, для того, чтобы система непрерывного образования 
прогрессивно развивалась как современная, «максимально учитывающая все 
положительные традиции и тенденции развития системы образования (личностно - 
ориентированной, реализующей компетентностный подход, широко использующей 
инновационные педагогические и информационные технологии, позволяющей соединить 
воедино универсальность и уникальность подготовки специалистов на основе идей 
междисциплинарности и узкой специализации» [1, с. 216]. 
В таком случае, возникает острая необходимость в модернизации обучающих программ 

в соответствии с новым подходом к образовательной деятельности. Программы 
дополнительного образования должны быть доступны всем, независимо от социального 
статуса, пола и возраста. Более того, необходимо, как уже говорилось выше, чтобы эти 
программы были актуальными и применимыми для дальнейшей работы. Использование 
технологии интегрированных занятий способствует развитию навыков адаптации 
теоретических знаний к реальной практической деятельности.  
Однако, зачастую попытки сделать непрерывное обучение общепринятой нормой 

заканчиваются неудачей за недостаточностью ресурсов образовательных учреждений. 
Попытки преодолеть ресурсные дефициты приводят к появлению альтернативных 
образовательных программ, которые отличаются высокой стоимостью и повышенными 
требованиями к уровню компетенций поступающего. 
Немалую роль в формировании нового образовательного процесса играет внедрение 

стандартов (федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 
что является, по сути, «интеграционным процессом, имеющим своим результатом 
обеспечение непрерывности, целостности и организованности образования и повышение 
его качества» [3, с. 106]. Однако, как и в любой масштабной системе, иногда, за процессом 
улучшения теряется основная суть и задачи. Данные интеграционные процесс должны 
быть логичны, актуальны и современны. Если традиционно интеграционные процессы 
подразумевали под собой внедрение более углубленного изучения тех или иных предметов 
и организации производственной практики, то в настоящее время этого уже недостаточно 
для обеспечения востребованности будущих специалистов на рынке труда. На 
сегодняшний день важно понимать цели той или иной программы дополнительного 
образования, представлять потребности ее конечного потребителя и так организовать 
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обучающий процесс, чтобы участник, во - первых, смог его пройти, а, во - вторых, смог 
использовать полученные знания. Интеграция цифровых технологий в образовательный 
процесс способствует развитию аналитики и мониторинга на рынке труда, что позволяет 
выбирать наиболее актуальные профессии в каждом регионе и готовить по ним 
полноценные обучающие модули. Использование современных методов обучения таких 
как вебинары и онлайн конференции делает возможным приглашать для разработки и 
реализации программ специалистов высокого уровня не привязываясь к месту их 
фактического нахождения.  
Интеграция ресурса модернизации образования в концепции непрерывного образования 

требует комплексного и всестороннего преобразования всех сфер образовательной 
системы. Но необходимо пересмотреть принципы, на которых базируется имеющаяся 
система, и исключить из неё рудименты, которые не способствуют всестороннему 
развитию личности и тормозят внедрение актуальных обучающих программ. 
Таким образом, модернизация системы образования должна обеспечить её соответствие 

с требованиями современной жизни при сохранении лучших традиций отечественного 
образования. 
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Одним из важнейших направлений в деятельности администрации школы следует 
считать организацию процесса демократизации управления, иначе школа обречена на 
авторитарное давление через субъектно - объектные отношения. Наряду с текущей работой, 
которая определена по плану, главной задачей является организация управления, где 
пересекаются вертикальное и горизонтальное управление и сочетается жесткая линейно - 
функциональная оргструктура с гибкой, подвижно - матричной структурой, при которой, 
кроме стабильных органов, создается группа единомышленников, то есть весь 
педколлектив, объединенный одним проектом, направленным на поэтапное решение 
стратегических задач школы [1]. 
В период, когда скорость, ускорение и успешность играют очень большую роль в жизни, 

школа должна быть более гибкой. Изменения происходят сегодня очень быстро, так, что 
менеджеры образования не успевают реагировать на это традиционными методами. 
Изменения – это единственное, что всегда остается. Если раньше изменения были 
предсказуемы и проходили небольшими шагами, те темп сегодняшнего времени делает 
постоянно вызов менеджерам: они должны учиться быть очень эффективными 
проводниками изменения. Менеджмент изменений состоит как в использовании 
определенных «методов» и «техник», так и в искусстве делать нужное в нужный момент. 
«Менеджмент изменений состоит не только из применения определенных «методов» и 
«техник», сколько в искусстве совершать правильные действия в нужное время. Основное 
значение при этом имеет то, какая будет выбрана форма управленческого вмешательства в 
процесс, чтобы достичь желаемых результатов трансформации организации [2]. 
Менеджмент изменений в школе должен базироваться на интеллектуальном потенциале 

и знаниях педагогического коллектива. «Ядро интеллектуального капитала – знания, и их 
надо рассматривать как сложный объект управления, а не с позиции здравого смысла, как 
считает большинство менеджеров. Так в конце XX века появилась наука и новая ветвь 
менеджмента – управление знаниями».  
Термин «Менеджмент знаний» (Knowiedge management) впервые прозвучал в 1986 году 

на конференции в Швейцарии, проводимой Международной организацией труда под 
эгидой Организации объединенных наций. В докладе Карла Виига под менеджментом 
знаний понимается «технология управления знаниями». 
Менеджмент знаний рассматривается как одна из ветвей развития концепции 

менеджмента качества. Менеджмент знаний ориентирован на совершенствование подходов 
в менеджменте качества в рамках стандарта ISO:9004, где фокусируется внимание на том, 
что «устойчивый рост достигается за счет способности организации учитывать изменения 
на рынке и проводить необходимые инновации, основанные на знаниях». 
В настоящее время во многих образовательных учреждениях, считает Лазарев В.С. 

«выше перечисленные системные элементы никак не согласованы друг с другом. 
Например, в программе развития учреждения и образовательной программе школы 
провозглашаются ценности личностно - ориентированного образования, но при этом нет 
никаких изменений в модели школы и ее управления. Учителями преимущественно 
используется знаниевая (традиционная) образовательная технология с отдельными 
«вкраплениями» проектной и исследовательской деятельности у незначительной части 
учителей. Деятельность школьников почти никак не изучается и не корректируется по ходу 
учения». И это привело к тому, что на современном этапе «школа… готовит человека 
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знающего, но не сознающего: морализирующего, но безнравственного; воспитанного, но не 
культурного» [3]. 
Для осуществления стратегических изменений и достижения целей согласно самым 

высоким стандартам качества следует использовать подход, который вобрал в себя все 
лучшие методики менеджмента и стал основой для развития организаций через призму 
менеджмента знаний – проектно - ориентированный подход. 
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Аннотация 
Актуальность представленного опыта показывает эффективность организации проектно 

- исследовательской деятельности младших школьников средствами робототехнических 
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технологические карты, листы MAKER. 
Организация проектной деятельности учащихся в начальной школе чаще всего сводится 

к учебно - исследовательской деятельности или фактически заменяется написанием 
рефератов «на заданную тему». Но на самом деле современное проектирование 
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представляет собой универсальный способ постановки и решения проблем, который может 
применяться в любых сферах жизнедеятельности человека. Оно дает широкие 
возможности для интеллектуального развития учащихся, поскольку содержит средства, 
которые смогут развить важные умения, такие как: ставить познавательные и практические 
задачи; анализировать проблемные ситуации; проектировать цели; разрабатывать и 
проверять гипотезы; планировать достижение поставленных целей; оценивать решения и 
делать обоснованный выбор; эффективно работать в группе. Метод проектов ориентирован 
на творческую самореализацию личности в процессе самостоятельной работы над 
проектом. 

 Особое внимание уделяется вопросу использования проектной методики в 
образовательном процессе для формирования ключевых компетенций: исследовательской, 
коммуникативной, информационной.  
Удачно раскрывается содержание конструкторской и проектно - исследовательской 

деятельности в рамках программ по робототехнике и Lego - конструированию. Проектная 
деятельность с данным оборудованием всегда связана с созданием чего - либо нового, 
открытием новых знаний, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это 
становится сильным и действенным стимулом к занятиям творческой деятельностью, к 
приложению необходимых усилий, направленных на преодоление трудностей, укрепляется 
положительная самооценка ребенка. Всё это позволяет решать учебно - воспитательные 
задачи на уроках и во внеурочное время, углубляя и расширяя знания обучающихся. 
Во время занятий по робототехнике решается ряд важных задач проектной деятельности: 
1. ребёнок обучается планированию (умению четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, сконцентрироваться на достижении цели на 
протяжении всей работы); 

2. у него формируются навыки сбора и обработки информации, материалов (умение 
выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

3. развиваются умения анализировать; 
4. формируется позитивное отношение к работе (умение проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 
графиком работы). 
При организации проектной деятельности с использованием набора Lego 9686 «Машины 

и механизмы» задачи перед обучающимися ставятся сложные, но интересные. Дети учатся 
размышлять, задавать вопросы, спорить, применять полученные знания по окружающему 
миру, по технологии и математике, использовать навыки технического конструирования и 
творческий подход.  
Для стимулирования совместного творчества учащихся разработаны технологические 

карты по сборке только одной половины модели. Над моделью одновременно трудятся два 
ученика, и каждый из них работает с отдельной технологической картой, создает свою 
собственную половинку модели, после чего собирает вместе с напарником обе половинки в 
единое целое – более сложную модель с расширенными возможностями. 
Каждое занятие начинается с установления взаимосвязей, перед учащимися ставится 

проблемная ситуация, в ходе рассуждения они предлагают пути её решения, опираясь на 
собственный опыт, высказывают свои предположения. Учитель предлагает собрать 
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базовую модель и провести испытания, чтобы убедиться, что она правильно собрана и 
работает. 
В процессе исследования обучающиеся обдумывают, обсуждают, как 

усовершенствовать модель, чтобы достичь более высоких результатов, конструируют и 
проводят новые испытания. 
Все наблюдения учащиеся фиксирует на рабочем бланке, записывают полученные 

результаты, сравнивают и делают выводы. Своими наблюдениями и достижениями они 
делятся с товарищами и проводят соревнования. 
В конце каждого курса, когда освоена сборка базовых моделей, детям предлагается 

создать собственный проект. Все задания максимально приближены к решению реальных 
жизненных проблем. В данном случае для решения проблемной ситуации можно 
воспользоваться листами MAKER и создать новый продукт. Один из примеров «Создание 
устройства для смешивания». Рабочие листы разрабатываются таким образом, чтобы 
развивать логику, воображение и инженерное мышление. 
Предлагается рассмотреть 3 фото для выявления реальной проблемы, позволяющие 

разрабатывать проектные решения. Важной частью процесса создания модели является 
мозговой штурм, возможность обсуждения и принятие единого решения. Также 
необходимо, чтобы ученики задали чёткие критерии оценки модели, на основе которых 
оценят успешность проекта. Создавать проект можно индивидуально, в паре или группой. 
В процессе работы над проектом учащиеся предложили и собрали несколько вариантов: 

ручной миксер, электрический бытовой и для использования на производстве, каждый раз 
усложняя модель. 
Таким образом, наш опыт работы показал эффективность использования метода проекта 

во внеурочной деятельности с применением робототехнических наборов: 
 - повышает мотивацию учащихся при решении практических задач; 
 - развивает творческие способности; 
 - формирует чувство ответственности; 
 - создаёт условия для сотрудничества между учителем и учащимися; 
 - позволяет охватить широкий круг учебных тем в разных областях, например:  
* на уроках технологии (выбор материалов, конструирование, сборка, испытание, 

безопасность),  
* на уроках математики (измерение расстояния, времени, скорости, массы, считывание 

показаний, создание и заполнение таблиц),  
* при изучении естественных наук (постановка задач, прогнозирование, сбор, запись и 

анализ данных, формулирование выводов) и многое другое. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности управления развитием кадрового потенциала 

образовательной организации в современных условиях. 
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Сегодня кадры считаются наиболее важным ресурсом организации. Управление кадрами 

занимает ведущее место в системе управления любой организации, считается основным 
критерием ее успешности и трактуется как особый вид деятельности, механизм и система 
научно - практических мероприятий, методов и принципов управления людьми в 
организации. От управления кадрами зависит не только выживание самой организации, но 
и самые разнообразные характеристики общества в целом. Важность такого управления для 
существования организации состоит в том, что успех организации зависит от того, 
насколько грамотно этот процесс осуществляется. В результате возникает необходимость 
поиска более результативных подходов к управлению кадрами, системный подход 
выступает одним из них [1]. 
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В 2005 году в городе Рудном распахнула свои двери Вечерняя школа. Сегодня данное 
учебное заведение принимает всех желающих получить общее среднее образование. В 
основном – молодёжь и подростки. Если раньше сюда приходили только 
совершеннолетние, то сейчас ситуация изменилась. Обучаются и несовершеннолетние 
учащиеся, направленные по решению городской Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. По сути, вечерняя школа открыта для всех, кто по разным причинам не 
доучился. Для всех, как бы у кого ни сложилась судьба. Двери школы открыты для ребят, у 
которых возникли различные трудные жизненные ситуации, и они не смогли окончить 
школу, для «трудных» детей из неблагополучных семей. Для тех молодых людей, кто по 
материальному положению вынужден совмещать учёбу с работой. Всегда нужна школа, 
куда можно прийти учиться в случае самых непредвиденных жизненных обстоятельств, 
срывов и неурядиц. 
Разновозрастность обучающихся, несхожесть их характеров и судеб заставляет 

педагогов искать самые эффективные и приемлемые методы обучения и воспитания для 
каждого ученика. Здесь предложат дифференцированный подход к каждому, помогут в 
выборе наиболее подходящей формы обучения и темпа усвоения предметов. В школе 
заботятся обо всём: удобное расписание, по которому занятия ведутся в две смены, 
индивидуальная работа дают возможность почувствовать радость от «продвижения» в 
учёбе, чего не было раньше. Вечерняя школа становится неким многовариантным учебным 
заведением, соединяя воедино коррекцию и реабилитацию. Работа на производстве не 
нарушает процесс обучения. Заочная форма позволяет чередовать работу и учёбу [2]. 
Наши выпускники, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

получают документ государственного образца о соответствующем образовании и имеют 
право на дальнейшее обучение в колледжах и в ВУЗах нашей страны и за рубежом [3]. 

 Воспитательная работа нашей школы построена на развитии духовных ценностей – 
науки, культуры и образования. В апреле 2017 года в нашей стране была принята 
программа «Рухани жаңғыру», ориентированная на возрождение духовных ценностей. 
Программа подчеркивает важность модернизации общественного сознания, развития 
конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, 
популяризации культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны стать 
основными ориентирами современного казахстанца. 
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Аннотация. В статье процесс формирования коммуникативных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР на основе арт педагогических методов: цель, задачи, 
этапы работы. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, артпедагогические методы, игры - сказки; 

игры с песком; рисование; музыкальные игры; игры с куклами 
В современном обществе увеличивается количество детей с нарушениями речи. 

Согласно статистике, ежегодно, в нашей стране рождается около 30 тысяч детей с 
отклонениями в развитии, в том числе с нарушениями речи. Исследования показали, что 
дети дошкольного возраста с ОНР не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, 
ощущения, что является препятствием для установления полноценного контакта между 
взрослым и ребенком. 
Согласно новым требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта одним из ведущих приоритетов является коммуникативная направленность 
учебного процесса. Это является значимым, так как формирование личности способной к 
организации межличностного взаимодействия, решению коммуникативных задач 
обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном пространстве. 
В современном обществе актуальными становятся возрастающие признаки усиления 

коммуникативной основы жизни людей. Формирование коммуникативных умений у 
ребенка происходит с момента рождения в его семье, продолжается во время его 
пребывания в дошкольном образовательном учреждении, затем в период обучения в школе 
и далее на протяжении всей жизни. От уровня коммуникативного развития зависит 
успешность социально - психологической адаптации детей в обществе и самореализации 
своих возможностей и способностей. 
Дети с ОНР нуждаются в том, чтобы комплексное коррекционное воздействие было 

начато как можно раньше. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и 
формирования речи у детей с речевыми нарушениями.  
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Артпедагогика – отрасль педагогической науки, изучающая закономерности воспитания 
и развития человека средствами искусства.  
Артпедагогический метод позволяет педагогу как нельзя лучше объединить 

индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. Как правило, 
артпедагогические методы работы присутствуют в любой программе игровой коррекции, 
дополняя и обогащая развивающие возможности игры. 
У методов артпедагогики есть преимущества: 
Во - первых: среда психологически безопасна, безоценочна, свободна. 
Во - вторых: продукт творчества ребенка – дает возможность дать оценку развития и 

проследить динамику развития. 
В - третьих: артпедагогика создает возможности осознания собственной ценности, 

является средством вербального и невербального общения. Это делает ее особенно ценной 
для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, кому сложно выразить свои мысли в 
словах. 
Практически каждый ребенок может участвовать в артпедагогической работе, которая не 

требует от него каких - либо способностей к изобразительной деятельности или 
художественных навыков. 
В работе с детьми дошкольного возраста активно используются игровые методы: игры - 

сказки; игры с песком; рисование; музыкальные игры; игры с куклами. 
Любая деятельность с использованием сказок, песка, музыки, кукол для ребенка 

интересна и увлекательна, это именно те методы, которые позволяют обучать детей, играя с 
ними. Стирается грань официальности между педагогами и ребенком, так как они играют, 
творят и созидают вместе. Поэтому с учетом современных требований к дошкольному 
образованию и воспитанию этоти методы не только можно, но и нужно использовать 
педагогам в коррекционной работе с детьми. 
Цель коррекционно - развивающих занятий - развитие коммуникативной 

компетентности, направленности на сверстника, расширение и обогащение опыта 
совместной деятельности и форм общения со сверстниками. 
Задачи коррекционно - развивающих занятий: 
 - развивать словарь детей посредством артпедагогических методов; 
 - развивать умение выражать эмоционально - положительное отношение к собеседнику с 

помощью средств речевого этикета; 
 - развивать навыки ситуативно - делового общения; 
 - развивать связную диалогическую и монологическую речь. 
Работа по формированию коммуникативных навыков у старших дошкольников делится 

на три этапа: I этап – подготовительный; II этап – формирующий; III этап – 
заключительный. 
1. Подготовительный - на данном этапе проводится исследование уровня 

сформированности коммуникативных навыков у старших дошкольников с ОНР, 
определяются цели и задачи коррекционно - развивающей работы, разрабатывается 
тематическое планирование на учебный год, подбирается наглядный и методический 
материал, разрабатываются коррекционно - развивающие занятия на основе 
вышеизложенных методов.  
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 2. Основной - на данном этапе важным условием является реализация коррекционно - 
развивающих занятий на основе артпедагогических методов в соответствии с 
поставленными целями и задачами. 
Артпедагогические методы можно использовать как в режимных моментах, в 

самостоятельной деятельности детей, так и непосредственно в коррекционно - 
развивающих занятиях. Коррекционно - развивающие занятия строятся на игровом сюжете, 
где дети выполняют определенные задания педагога. Эта замечательная форма позволяет 
включить в него ряд речевых игр, упражнений, заданий на формирование 
коммуникативных навыков. Кроме того, позволяет привлечь и заинтересовать 
малоактивных детей, повысить психологический комфорт. 
В процессе режимных моментов создаются условия для развития умений 

договариваться, уступать, вносить собственный вклад в общее дело, проявлять инициативу, 
выдвигать предложения, отстаивать собственное пространство, идею. Педагог не 
вмешивается, а наблюдает со стороны. Вмешательство допустимо в случае, если ребенок 
проявляют агрессию по отношению к другому ребенку, использует косвенные методы 
руководства деятельностью детей. 
Коррекционно - развивающее занятия по формированию коммуникативных навыков на 

основе артпедагогических методов проходят в несколько этапов: 
1 этап - формированияе навыков поддержания последовательности форм коммуникации 

(шаблоны фраз) осуществляется на основе воздействия сказкой. Во время погружения в 
сказку в процессе общения со сказочными героями дети знакомятся и запоминают шаблоны 
фраз, которые затем используют в процессе общения в повседневной жизни. Общаясь со 
сказочными героями, дети становятся активными и уверенными в ходе беседы, 
внимательны к словам сказочного героя, проявляют инициативу. 

2 этап - формирования содержания коммуникации осуществляется на основе игр с 
песком. Процесс рисования на песке, создания построек из песка, обыгрывания сюжетов 
сказок и рассказов дети сопровождают речью. Манипулируя игрушками, дети воплощают 
какой - либо персонаж и взаимодействуют друг с другом и педагогом. Дети сами 
придумывают, о чем они будут говорить, педагог помогает с помощью вопросов. Игры с 
песком так же снимают напряжение, дают богатые кинестетические ощущения и развивают 
мелкую моторику рук. 

3 этап - формирования умения использовать выразительные средства в процессе 
коммуникации осуществляется на основе театрально - исполнительской деятельности. 
Используются различные организационные формы театрально - исполнительской 

деятельности. Индивидуальная форма включает использование пересказа произведения, 
«переход» рассказа в заранее запланированных педагогом диалог, который по своему 
содержанию может отражать и развивать изложенную ситуацию, а также 
импровизационный диалог по заданной ситуации в условиях «режиссёрской игры». 
Групповая форма представляет собой драматизацию народной либо авторской сказки, в 
процессе которой ребёнок общается за персонажа, театрализацию специально 
составленного рассказа, инсценирование фрагмента сказки или рассказа.  
Процесс коррекционной работы по формированию коммуникативных навыков у 

старших дошкольников с ОНР должен включать комплексное воздействие игр с песком, 
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сказками, куклами и театрально - исполнительскую деятельность в коррекционно - 
развивающих занятиях, в режимных моментах и в самостоятельной деятельности детей. 
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Аннотация 
Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к целому ряду 

вторичных отклонений. Глухим школьникам свойственны разнообразные нарушения в 
двигательной сфере, к наиболее характерным из них относятся: недостаточно точная 
координация и неуверенность в движениях, относительная замедленность овладения 
двигательными навыками, трудность сохранения статистического и динамического 
равновесия и др. В данной статье раскрывается о важной роли физического воспитания в 
развитии детей с нарушением слуха. 
Ключевые слова 
Физическое воспитание, спорт, социализация, моторные возможности, физическое 

развитие, нарушенный слух, неслышащие дети, двигательная активность, коррекционно - 
педагогическая работа. 

 
В настоящее время организация прав человека вместе с образованием является частью 

процесса, в котором общество может развивать формы интеграции всех людей. В области 
образования физическое воспитание представляется в качестве вклада в достижение 
автономии, свободы отдельных лиц и возможности стать людьми с полной осознанностью 
их прав. 
Физическое воспитание является частью права человека на образование и, 

следовательно, необходима реализация процессов и практики, направленных на то, чтобы 
население получало доступ к образованию на протяжении всей своей жизни. 
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Физическое воспитание детей с нарушением слуха является частью их неотъемлемого 
развития, главной целью которого является восстановление контакта с окружающим 
миром, с самим собой и с другими, которые являются их равными [2]. Физическое 
воспитание, отдых и спортивная деятельность способствуют образовательным процессам, 
социализации и усиливают действия, направленные на повышение ценностей, 
необходимых для развития личности, таких как автономия и самооценка, что позволяет их 
желание продолжать в поисках лучшего качества жизни. 
В образовательной сфере очень важно следить за характеристиками детей с потерей 

слуха, адекватно развивать учебно - обучающие процессы двигательной активности. 
Реализация программы физического воспитания осуществляется с учетом разнообразия 
характеристик населения и направлена на то, чтобы каждый ребенок по мере развития, 
получал адекватные стимулы во время учебного процесса, что максимально помогает в 
развитии их когнитивных, аффективных, социальных и моторных возможностей [3]. 
В течение последнего десятилетия физическое воспитание детей с нарушенным слухом – 

это одно из самых важных направлений коррекционно - педагогической работы, которое 
находится в тесной связи с другими сторонами образования. Правильное физическое 
воспитание создает фундамент для укрепления здоровья детей, а также развивает их 
активность и повышает работоспособность, что служит базой для успешного проведения 
воспитательной и коррекционно - образовательной работы. 
Исследования физического и моторного развития детей с нарушением слуха выявили 

некоторые особенности физического развития, связанные со снижением слуха и 
нарушением деятельности вестибулярного аппарата. У слабослышащих и глухих детей с 
рано приобретенными или врожденными недостатками слуха статические и локомоторные 
функции отстают в своем развитии. Неслышащие дети отличаются от своих сверстников 
соматической ослабленностью, сопровождающейся недостаточной двигательной 
активностью. 
Физическое развитие детей с нарушениями слуха имеет своеобразие. У таких детей 

отмечается более низкие показатели роста, массы тела и окружности грудной клетки. 
Доказано что между нарушением слуха, речевой функции и двигательной системой 

существует тесная функциональная зависимость. Школьникам с нарушением слуха 
требуется больше времени на освоение сложно - координационных навыков [1]. 
Таким образом, при выборе методов, средств и параметров нагрузки учет степени 

основного заболевания, а также степени координации и способов восприятия информации 
служит основой дифференциального подхода при реализации методики коррекции и 
развития к слабослышащим и не слышащим детям. Основные методы – игровые и 
состязательные – содержат подвижные игры, эстафеты, сюжетные игровые композиции, 
круговую форму организации занятий, повторные занятия. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА СВОЕЙ РОДИНЫ 
 

Аннотация 
В статье дается понятие патриотизма и его формирования через воспитание любви к 

родным местам, родному городу. 
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Патриотизм, любовь к Родине, толерантное отношение, гражданско-патриотическое 

воспитание 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, 
и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому, главными задачами 
патриотического воспитания являются: воспитание у ребенка любви и привязанности к 
своей семье, дому, детскому саду, улице, родному городу; формирование бережного 
отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к 
традициям и промыслам; знакомство детей с символами государства и понимание их 
значения; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 
играх, в труде, в быту. информацию и очень часто являются решающими в процессе 
развития  

По мнению М.Д. Маханевой, В.И. Слободчикова, базовым этапом формирования у детей 
любви к Родине следует считать накопление ими со - циального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру 
его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где 
родился человек, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, национальным, географическим, природно - экологическим своеобразием 
родного региона. Знакомясь с родным городом через игру, предметную деятельность, 
общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту, 
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ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 
национальной и мировой культуры. 
Е. Ю. Александрова [1] считает важным в старшем дошкольном воз - расте формировать 

следующие представления о малой Родине: представления о природе родного края (об 
особенностях климата, растительности, многообразии деревьев, цветов, трав и т. п.); 
представления о животном мире родного края (многообразие животных, птиц, насекомых, 
особенности их жизни и значение для малой родины); представления об истории родного 
города, села, края (представления о возникновении города, его основателях, о коренном 
населении, важных исторических событиях, протекавших в данном регионе, исторических 
личностях, внесших вклад в развитие родного края); представления о 
достопримечательностях и исторических местах родного; представления о символах 
города. 
А.Л. Захарчук всю работу по развитию представлений о малой родине у старших 

дошкольников предлагает строить последовательно, поэтапно с учетом возрастных 
особенностей детей [2]. Раскрывая детям красоту родной природы, приобщая к 
культурному наследию, формируя любовь к родному дому, пробуждая и развивая 
генетическую память и воспитывая чувство ответственности и заботы об окружающих, 
формируя действенно - практическое отношение к ним, можно говорить о воспитании 
любви к Родине.  
Основная идея знакомства детей с родным городом заключается в формировании у детей 

дошкольного возраста системных знаний по истории и культуре родного города, 
воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. Основной формой 
работы при формировании представлений о родном городе должна являться игровая 
деятельность, так как она является ведущей деятельностью дошкольников. Включение игр 
в обучение детей повышает его эффективность, так как игра: создает позитивный 
эмоциональный фон, который способствует эффективному усвоению детьми материала; 
непосредственно влияет на интеллектуальную и коммуникативную активность ребенка; 
способствует раскрепощению ребенка, стимулирует к поиску творческих решений. 
Особое внимание отводится созданию дидактических и развивающих игр. 

Дидактическая игра обеспечивать возможность для игры, как отдельного ребенка, так и 
небольшой группы детей, отражать реальную картину окружающего мира и быть 
доступной для понимания детей дошкольного возраста, самостоятельно контролировать 
правильность выполнения задания, так как игра позволяет взрослому не предъявлять 
ребенку педагогическую цель в явном виде, избегать прямого формирующего воздействия 
на него, не демонстрировать, а наоборот, тщательно скрывать свою, безусловно 
руководящую, позицию.  
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Аннотация 
С приходом в нашу жизнь нового вируса – короновируса, который изменил не только 

образ жизни, но и мышление многих людей, заставил пересмотреть традиционные взгляды 
на многие процессы нашей жизни, привнес необходимость искать новые формы и методы, 
которые могли бы дистанцироваться от других людей. Этот процесс коснулся и системы 
образования. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, новые формы и методы образования, современные 

образовательные технологии, инновации. 
 
Необходимость внедрения в систему образования новых современных технологий, 

адаптацию педагогического персонала и обучающихся к новым формам и методам 
обучения и воспитания существовала всегда. Распространение новой коронавирусной 
инфекции лишь ускорило процесс применения дистанционных технологий в 
образовательный процесс. Формирование инновационных подходов по дистанционному 
взаимодействию между преподавателями и студентами посредством внедрения 
электронных платформ стало одной из основных задач образования. 
Разработка новой модели образования требует значительного переосмысления 

значимости человека в сфере информационной среды, его индивидуализации. Идет 
динамичная перестройка сферы образования, делается уклон к применению 
индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Преподаватель, как главный 
источник знаний, постепенно утрачивает свою значимость как монопольного носителя 
информации в условиях цифровой глобализации, но ценность личного общения со 
студентом выходит на новый уровень. Преподаватель должен помочь обучающемуся 
самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, направить его 
деятельность в нужное русло, в том числе и с помощью электронных информационных и 
образовательных ресурсов, а также научить правильно обработать полученные материалы. 
К таким ресурсам можно отнести Zoom, Moodle, GoogleКласс и другие. С помощью этих 
цифровых технологий происходит реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Несомененно, что как один из форматов образования, дистанционное обучение имеет 

ряд преимуществ. Оно создает комфортные условия для творческого подхода к 
образованию, его самовыражению, возможность образования в любое время. Это 
немаловажно, так как многие студенты последних выпускных курсов совмещают учебу с 
работой. 
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Любые изменения всегда сложны, и внедрение формата дистанционного обучения 
выявило ряд сложностей, с какими столкнулись и преподаватели, и студенты. Проблемы 
были связаны с отсутствием всеобщего доступа обучающихся к электронной 
образовательной среде (для тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах и не 
имеет технической возможности выхода в сеть Интернет), недостаточным техническим 
навыкам подключения к цифровым платформам, а также большой загрузки этих платформ, 
и, как следствие, технические сбои в работе и невозможности участия в онлайн - занятии. 
Для преподавателей стало сложным осуществлять проверку письменных самостоятельных 
работ обучающихся, а также определить степень авторства данных работ. 
Дистанционный формат обучения позволил переосмыслить значимость данного формата 

образования, привел к необходимости реформировать существующую модель образования. 
Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 164 - ФЗ "О внесении изменений в статьи 71.1 и 
108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" закреплены 
положения для осуществления образовательной деятельности "с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Это сделано для 
того, чтобы устранить выявленные пробелы в законодательстве и обеспечить их 
реализацию. 
Дистанционный формат обучения, как показал опыт, в настоящее время необходим. Он 

выявил ряд неоспоримых преимуществ в образовательной среде. Но не надо забывать, что 
данным форматом обучения нельзя заменить в полном объеме живое общение 
преподавателя и студента. Такой формат должен стать частью системы современного 
образования и позволить плавно обновить традиционную систему. 
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Термин «социальное партнерство» прочно вошел в нашу жизнь. 
Социальное партнерство - это система взаимоотношений профессионального 

образования с предприятиями, обеспечивающая подготовку высококвалифицированных 
специалистов среднего звена, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. 
В нашем колледже до недавнего времени социальное партнерство было реализовано 

через модель «колледж - предприятие» и «колледж - высшая школа», что позволяло 
обеспечить студентов производственной практикой, трудоустройством, повышением 
квалификации и получением высшего образования в перспективе. Но возможности 
социального партнерства гораздо шире. И в настоящее время на базе ОКТС разработана и 
внедрена новая форма социального партнерства - сетевое взаимодействие. 
Сетевое взаимодействие в образовании - это сложный механизм, благодаря которому 

происходит вовлечение сразу нескольких организаций в учебный процесс. 
Цель сетевого взаимодействия образовательных организаций - создание единой 

образовательной среды для обеспечения надлежащего качества и доступности образования, 
выполнение заказа общества на формирование разносторонне развитой личности и 
специалиста. 
Значимые задачи, которые можно решить с помощью сетевого взаимодействия: 
• Возможность поделиться профессиональным опытом, совместная разработка 

образовательных и социальных проектов, модернизация образовательного пространства 
учебных заведений; 
• Расширение границ общения студентов, которые формируют их социальный опыт и 

мировоззрение, транслирование этого социального опыта; 
• Обмен образовательными ресурсами, позволяющий расширить и актуализировать 

образовательные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения 
реальной профессиональной деятельности. 
• Создание единой программно - методической системы для реализации ФГОС СПО. 
Применительно к образовательной деятельности можно рассматривать сетевое 

взаимодействие в следующих ракурсах: 
1. Сетевое взаимодействие, как результат взаимного договора нескольких 

образовательных учреждений; 
2. Ядром сетевого взаимодействия стала единая образовательная программа, в 

которой каждый участник вносит посильный ресурсный вклад в ее осуществление; 
3. Для студента сетевое взаимодействие выгодно тем, что при разработке его 

индивидуальной образовательной траектории ему становятся доступны все элементы 
образовательной сети для решения его образовательных задач. 
В современных реалиях ключевой проблемой является проблема мотивации молодежи, 

при которой подростки не заинтересованы в получении актуальных профессий и 
специальностей. При этом педагоги не имеют действенных инструментов для создания 
данной мотивации. Поэтому, сетевое взаимодействие может помочь создать 
мотивирующее пространство и актуализировать самореализацию подростков, 
формирование их личности и приобщение к творчеству, труду, спорту, знаниям и 
культурным ценностям. 
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Сетевая форма не является обязательной и применяется только в тех случаях, когда это 
требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является 
целесообразным. При этом образовательные программы, реализуемые с применением 
сетевой формы, обладают рядом преимуществ: 
• Сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных образовательных 
организаций, в том числе, в области профессиональной подготовки кадров, а так же 
актуализировать образовательные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного 
обеспечения реальной профессиональной деятельности; 
• Освоение образовательной программы в течение определенного времени за 

пределами своей образовательной организации способствуют развитию личностных 
качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, развивает способность 
адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим подходам; 
• Сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся об 

имеющихся образовательных и иных ресурсах, что повышает осознание ответственности за 
достижение результата; 
• Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между 

образовательными организациями, создает условия для повышения уровня 
профессионально - педагогического мастерства преподавательских кадров, для 
использования в процессе обучения современной материально - технической и 
методологической базы. 
Прежде, чем вступить в сетевое взаимодействие, наш колледж провел четкий анализ, 

какие ресурсы в материально - технической и подготовительной базе имеются в избытке и 
какие пробелы в этой базе можно компенсировать с помощью сетевого взаимодействия, 
какие образовательные учреждения нуждаются в сетевом взаимодействии и могут ли они 
стать полноценными партнерами в данном обмене ресурсами и знаниями. 
По заказу Министерства Образования Омской области заместителями по учебной работе 

ОКТС и ОПЭК был разработан проект сетевого взаимодействия между двумя колледжами. 
По реализации образовательной программы СПО (подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих)) 08.01.26. мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно - коммунального хозяйства. В соответствии с проектом, в 2017 году был 
заключён договор, в котором прописаны основные условия программы. Совместно были 
разработаны программы, составленные на базе основной образовательной программы и 
учебные планы, утвержденные директорами данных колледжей. 
Реализация дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального цикла 

проводится для студентов на базе своего колледжа. Для обеспечения необходимого уровня 
подготовки выпускников по данному направлению в части подготовки к основному виду 
деятельности "Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, освещение осветительных сетей объектов жилищно - коммунального 
хозяйства" ОПЭК самостоятельно реализует образовательную программу ПМ.02 для 
студентов ОКТС и ОПЭК. В то же время ОКТС самостоятельно для студентов обеих 
Сторон реализует образовательную программу в части подготовки к основному виду 
деятельности "поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно - коммунального хозяйства". Теоретические 
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занятия проводятся по расписанию преподавателями ОКТС и ОПЭК, практические занятия 
проводятся, соответственно, на учебных площадках ОКТС и ОПЭК. Производственную 
практику студенты ОКТС проходят на базовых предприятиях по долгосрочному договору 
социального партнерства с подготовкой к демонстрационному экзамену, который 
состоится в 2021 году. 
Таким образом, можно подвести итог: сетевое взаимодействие помогает расширить 

возможности для получения уникальных компетенций, повысить качество 
образовательных программ, объединить ресурсы участников сети и улучшить стандарты и 
системы управления.  

© Кулинич Т.А., 2021 г. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние изобразительной деятельности на 
развитие речи неслышащих дошкольников, умственное, эстетическое, трудовое 
воспитание; раскрывается познавательное и коррекционное значение. Особое внимание 
уделяется вопросу использования нетрадиционных техник изображения с различными 
инструментами и материалами. 
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Выступая, как специфическое образное средство познания действительности, 

изобразительная деятельность имеет огромное значение для умственного воспитания 
ребёнка, что в свою очередь, теснейшим образом связано с развитием речи. Первым шагом 
в развитии понимания речи на занятия изобразительной деятельности у детей с 
недостатками слуха является усвоение назывательной функции слова: всё что находится 
вокруг ребёнка, всё что он делает и как делает, получает название. Усвоение разговорной 
речи, необходимого минимума слов и выражений, связанных с организацией и 
осуществлением разнообразной деятельности, уже непосредственно служит накоплению 
словаря и усвоению грамматических форм [3]. 
Изобразительная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических чувств 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, в формировании эмоционально 
окрашенного отношения к искусству родного народа, в привитии им чувства прекрасного 
[1]. Специфика занятий рисованием, лепкой, конструированием даёт широкие возможности 
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для познания окружающего мира, для развития у детей эмоционально - эстетического 
отношения к действительности. Изобразительное искусство показывает им мир реально 
существующей красоты, формирует детские убеждения, влияет на поведение. В процессе 
изобразительной деятельности активизируется трудовое и физическое развитие. Освоение 
трудовых умений и навыков связано с формированием таких важных качеств личности, как 
внимание, выдержка, активность, самостоятельность, инициатива, целеустремлённость, 
которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребёнок приучается 
быть активным в наблюдении и выполнении работы, проявлять самостоятельность и 
инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, доводить начатую работу 
до конца.  
Двигательные функции рук и пальцев имеют особое значение в развитии речевых 

навыков у неслышащих дошкольников. Когда ребёнок рисует, лепит или наклеивает 
пальчики и кисти рук приобретают хорошую подвижность. Ребёнок достигает хорошего 
развития мелкой моторики, которая не только оказывает благоприятное влияние на 
развитие речи, но и подготавливает его к приобретению навыков письма. В процессе 
изобразительной деятельности активно формируется зрительная память ребёнка. Как 
известно, развитая память служит необходимым условием успешного познания 
действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит запоминание, 
узнавание, воспроизведение познаваемых предметов и явлений.  
Нетрадиционные техники изображения демонстрируют необычное сочетание 

материалов и инструментов, с которыми интересно работать. В этих способах изображения 
(достаточно простых по технологии и доступных даже для детей ОВЗ) нет жёсткого 
задания и строгого контроля. Зато есть творческая свобода и подлинная радость. Результат 
обычно очень эффективный и почти не зависит от ручной умелости и способностей 
ребёнка, а огромное разнообразие способов изображения рождает у детей оригинальные 
идей, развивает фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые 
композиции. Рисование пальчиками, печатками из картофеля или ластика – это самый 
простой способ получения изображения. Дети с удовольствием осваивают следующие 
техники: рисунки из ладошек, печать из листьев, свеча и акварель, рисование верёвочкой, 
аппликация из ниток и разных круп, лепка из солёного теста, кляксография с трубочками, 
рисование по мокрой бумаге, печать мятой бумагой, набрызг, граттаж, рисование 
мыльными пузырями, аппликация из ткани. Каждая из этих техник - это маленькая игра, в 
которой раскрываются огромные потенциальные возможности детей с недостатками слуха.  
Таким образом, значение изобразительной деятельности заключается в том, что она 

позволяет расширять чувственный опыт ребенка, создает ситуацию успеха, помогает 
неслышащему дошкольнику полноценно воспринимать окружающий мир, выделять 
необходимые предметы и явления, их свойства и назначение и является средством 
обеспечения особых образовательных потребностей данной категории детей при 
обязательном обеспечении необходимых условий.  
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Аннотация 
В статье представлено формирование и развитие ориентационной фазы общекультурных 

компетенций в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного 
цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
Ключевые слова 
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процесс подготовки специалистов, целостно - системный цикл жизнедеятельности. 
Особенности формирования и развития ориентационной фазы общекультурных 

компетенций в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного 
цикла жизнедеятельности определяются дальнейшим установлением профориентационной 
деятельности через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно 
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития 
общекультурных компетенций связывается с математическим моделированием 
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных 
отношений [1, c.64]. 
Особенности формирования и развития ориентационной фазы общекультурных 

компетенций в процессе подготовки специалистов (ФРОФОК) относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРОФОК); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРОФОК); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРОФОК); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ФРОФОК); базисно - обобщённым 
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРОФОК) [2, c.225].  
Формирование и развитие ориентационной фазы общекультурных компетенций в 

процессе подготовки специалистов выполняет синфазно три собственные сравнительные 
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функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного 
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей 
деятельности эрцгаммного типа.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и 

развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки 
специалистов является педагогометрической функцией – образующей соответствующего 
момента общей схемы педагогометрического профориентационного анализа – связан с 
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность 
формирования и развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе 
подготовки специалистов как меру заданного уровня системности и целостности; 
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность 
формирования и развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе 
подготовки специалистов; установить целостные свойства собственной целостной 
системности формирования и развития ориентационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить уровни формирования и 
развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки 
специалистов; определить структуру формирования и развития ориентационной фазы 
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить 
структурные элементы формирования и развития ориентационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить системообразующие связи 
внутри уровня формирования и развития ориентационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов; определить межуровневые связи 
формирования и развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе 
подготовки специалистов; установить форму организации формирования и развития 
ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; 
выделить системные свойства формирования и развития ориентационной фазы 
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; определить поведение 
формирования и развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе 
подготовки специалистов; установить прогноз совершенствования формирования и 
развития ориентационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки 
специалистов [3, c.40]. 
Процесс формирования и развития ориентационной фазы общекультурных компетенций 

в процессе подготовки специалистов является базисным параметром создания новых 
отношений в профессиональной деятельности. Ориентационная фаза является начальным 
импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки специалистов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем 

современного дошкольного образования – финансовая грамотность, изучаются ее 
теоретические аспекты, рассматриваются методы процесса обучения и 
устанавливается роль педагога дошкольного образования в усвоении этих знаний. 
Ключевые слова: дошкольное образование, основы финансовой грамотности, 

экономическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 
Сейчас, в стремительно развивающемся мире рыночной экономики, техногенного 

процесса, вкупе с экономическим развитием стран, важно обладать знаниями о 
правильности распределения денег и иметь высокий уровень финансовой грамотности. 
Обучение экономическим ценностям считается нужным начинать уже с дошкольного 
возраста. Важным показателем качественного образования считается присутствие в его 
процессе таких систем, относящихся к социально - экономическим отношениям. 
Образование стремится о том, чтобы растить широко замотивированных, 
конкурентоспособных детей, обладающих достаточным потенциалом для самореализации 
и дальнейшей успешной учебной деятельности [2]. 
Под определением «финансовая грамотность» кроется достаточный уровень знаний и 

навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке 
и принимать разумные решения. Финансовая грамотность – это совокупность знаний, 
умений, которые определяют готовность человека к различным социально - экономическим 
отношениям, если говорить об образовании – ребенка с социумом, и является частью его 
становления как личности. [1]. 
Обучение финансовой грамотности детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

внедрение экономического воспитания остается актуальным в наше время и на это 
существует ряд причин. Л. В. Стахович, изучая данную проблему, выделил ряд следующих 
причин: 

1. В раннем возрасте закладываются как основы культуры, так и стимулы к познанию 
и образованию детей; 
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2. В наше время дети начинают принимать финансовые решение в достаточно раннем 
возрасте; 

3. Это позволяет охватить обучением всех детей дошкольного возраста, независимо от 
социального и материального положения, тем самым основы знаний и навыков 
закладываются у целого поколения [3]. 
Действительно, финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой. 

Она вместе с ребенком на протяжении всей его жизни с раннего возраста. Малыш очень 
рано включается в экономическую жизнь, например, он видит как распоряжаются деньгами 
их родители, играет в виртуальные игры, в которых присутствуют деньги, ходит с 
родителями в магазин, участвует в процессах купли - продажи, овладевая, таким образом, 
экономической информацией на житейском, часто искаженном уровне.  
Деятельность педагога в процессе обучения направлена на организацию процесса 

активного усвоения знаний, навыков и умений. Он выполняет ряд функций, отражающие 
процессы воспитания и становления личности ребенка:  

1. Информационная функция – выступает как источник знаний;  
2. Организационная функция – организует познавательную деятельность учащихся;  
3. Контрольно - диагностическая функция – определяет уровень и степень освоения 

содержания и в соответствии с этим организует дальнейший процесс обучения; 
4. Воспитательная функция – формирует отношение к познаваемым объектам, 

обеспечивает развитие личности ребенка.  
В детском саду используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 

организованного обучения. Кроме того, образовательная работа с детьми осуществляется в 
связи с организацией их жизни и разнообразной не учебной деятельностью в повседневном 
общении, в процессе руководства играм и т. д. В течение дня воспитатель имеет 
возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм организации 
детей.  
Работая с детьми дошкольного возраста, используется ряд различных методов, и все они 

тесно связаны занятиями. Здесь решаются две дидактические задачи:  
1. Предварительное накопление представлений или двигательного опыта, который затем 

используется на занятиях; 
 2. Отработка навыков и умений, закрепление представлений, полученных на занятиях.  
Среди педагогических условий формирования основ финансовой грамотности 

выделаются: 
1. Взаимодействие детей - педагогов - родителей, именно они являются субъектами 

процесса обучения; 
2. Использования в образовательном процессе инновационных технологий; 
3. Ориентированность обучения путем взаимодействия образовательной организации 

с финансовыми институтами.  
 Результаты последнего опроса детей доказали, что эта тема актуальна, как - никак 

своевременна и очень интересна. Дети на занятиях занимаются с особым удовольствием и 
этому способствовали создание развивающей среды. Формирование полезных привычек в 
сфере финансов, начиная с раннего возраста, поможет избежать детям многих ошибок по 
мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу 
финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.  
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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные особенности профессиональной деятельности 

педагога в образовательной организации. 
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Особая общественно - государственная роль профессионального труда педагога, 

управляющего образовательным процессом, определяет специфические цели и задачи, 
нравственные потребности и мотивы деятельности, формы ее организации и 
стимулирования, особые, более строгие профессионально - этические критерии ее оценки и 
регуляции. В связи с этим важнейшими мотивами педагогического труда выступают такие 
этические категории, как глубоко осознанный педагогический долг, высокая личная 
ответственность руководителя (педагога) за профессиональную подготовку подчиненных 
(обучающихся) и др. 

 Следует обратить внимание на особенности, обусловленные спецификой объекта труда 
педагога. Решение задач профессионального обучения и воспитания обучающихся 
постоянно связано с конкретными людьми. Главным показателем педагогической 
деятельности руководителя (педагога) является состояние объекта педагогического 
взаимодействия - личности конкретного сотрудника (обучающегося) и конкретного 
структурного подразделения, которыми он руководит. Поэтому одним из важнейших 
профессионально - этических требований к деятельности руководителя является 
всестороннее знание состояния этого объекта, тех реальных изменений, которые 
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происходят в сотруднике или в коллективе под влиянием нынешнего еще крайне 
противоречивого времени [1]. 
Специфика и основное содержание педагогической этики профессиональной 

деятельности раскрывается в ее функциях. Основываясь на анализе теоретических 
источников и практической деятельности преподавателей учреждений профессионального 
образования с известной долей условности среди них можно выделить следующие [2]. 
1.Регулятивная функция (в самом широком смысле слова) обеспечивает согласование 

сферы нравственного сознания, этику взаимоотношений во всех областях 
профессиональной деятельности, морального поведения и действий. 
2.Формирующе - воспитательная функция заключается в том, что в установках, 

моральных требованиях и нормах заложен огромный нравственно - воспитательный заряд, 
который непосредственно влияет на формирование и развитие морального потенциала у 
сотрудников. 

 3.Познавательная функция педагогической этики профессиональной деятельности 
связана с отражением в общественном и индивидуальном сознании моральных взглядов, 
оценочных суждений, требований, различных моральных ценностей, которые накоплены 
человечеством в сфере многолетнего взаимодействия и общения людей. 
В структурном плане педагогическая этика профессиональной деятельности включает 

три основные группы моральных требований, норм и правил, которые между собой 
взаимосвязаны, но обладают и относительной самостоятельностью. 
Первая группа профессионально - этических требований и норм связана со сферой 

морального сознания педагога. 
Вторая группа связана с системой нравственно - педагогических отношений и 

взаимоотношений, в которые объективно включен преподаватель в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
Третья группа моральных требований, норм и правил реализуется в поведении педагога, 

его конкретных действиях и поступках при решении различных профессиональных задач. 
Анализ решения педагогических задач в рамках профессиональной деятельности 

педагогов показывает, что профессионально - этическое поведение проявляется при 
реализации всех без исключения учебно - воспитательных функций и выражено в 
различных качественных характеристиках. Особенно это наглядно видно в умении 
педагога соблюдать педагогический такт, а также в уровне его развития. Не случайно во 
всех исследованиях по профессиональной этике он рассматривается как ее непременный 
составной элемент [3]. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ЙОГИ  

В ПРОЦЕССЕ КОРЕКЦИИ ОСАНКИ И ТЕЛОСЛОЖНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время тема о йоге, все чаще затрагивается у безработных людей, и 

кормящих мам. Целью статьи – понять, что такое йога, и какую пользу она несёт для 
человека. 
Ключевые слова 
Асан, пищеварительная система. 
В основном люди ведут малоподвижный образ жизни, и из - за этого осанка изгибается и 

начинаются боли в позвоночнике. В исправлении этого могут помочь специальные 
упражнения, а также йога. 
Йога приходит из Индии, и приносит здоровье телу и душе человека. Йога может 

научить вас правильно дышать и расслабляться, улучшить ваше собственное кровяное 
давление и помочь вам забыть о бессоннице, а также исправить вашу осанку. 
Если мы раскрываем полное значение слова йога, то это особый образ жизни, который 

помогает нам достичь просветления. Если вы решили заняться йогой, то должны понимать, 
что это увлечение займет много времени. 
Йога заставит вас пересмотреть свои принципы и привычки жизни, и вы сможете 

отказаться от всего, что вредно. Человек должен привить контроль над своими эмоциями и 
обрести душевное и физическое равновесие. Способность медитировать и полностью 
сосредоточивать свое внимание приведет вас к совершенству человеческой души. 
Если вы не признаете йогу как набор специальных поз (асан), то она не принесет 

желаемого эффекта. В этом случае йоге будет сложно сформировать личный орган 
нормализации работы. 
Влияние йоги на здоровье может почувствовать каждый человек, который регулярно 

посвящает несколько часов в неделю. Физические упражнения помогают забыть о 
хронических болях во всех отделах позвоночника. Было отмечено, что человек, 
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практикующий йогу ежедневно, с минимальными усилиями, менее подвержен стрессам, 
заболеваниям нервной и сердечно - сосудистой системы. 
При выполнении асан массаж выполняется на все внутренние органы, отвечающие за 

нормальное функционирование организма. С регулярными упражнениями йоги тело станет 
гибким и податливым. Он также исправляет неправильную осанку, устраняет причину боли 
в суставах и делает ходьбу более элегантной и плавной. Кроме того, физические 
упражнения способствуют расщеплению жирных жиров, так как задействованы все группы 
мышц. Состояние вашей кожи улучшится, мышцы придут в тонус, а тело приобретет 
правильное соотношение рельефа. 
Медитация повышает способность иммунной системы противостоять болезням, снижая 

риск сердечных заболеваний. Йога поможет создать вам важную энергетику, поможет 
обрести уверенность в себе, успокоить свой ум. 
Йога не считается достаточно спокойным и безопасным занятием, она лишь помогает 

справиться с постоянным самосовершенствованием, укрепить фигуру и иммунитет от 
стрессов. Однако при этом каждое упражнение нужно делать правильно, сосредоточенно и 
плавно. При выполнении асан необходимо беречь позвоночник, даже неприятных 
ощущений или боли в этой области допускать не следует. 
Нельзя сразу предполагать развитию сложных движений и асан. Растяжка возможна. 

Особенно если возникает боль в колене при выполнении такой позы, как "лотос", 
необходимо сосредоточиться на плавности и точности каждого движения. 
Практикуя йогу, нужно помнить о некоторых вещах: делать каждое движение плавно и 

неторопливо; отпустить все свои мысли и негатив, и насладиться процессом занятия йогой. 
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В подростковом возрасте характерен интерес к своей личности, потребность в осознании 

и оценке своих личных качеств. Анализируя и оценивая своё поведение, подросток 
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сравнивает его с поведением его социального окружения, прежде всего со своими друзьями 
и другими подростками. 
Очень для этого возраста характерен негативизм по отношению к мнению и оценке 

взрослых, причина этого кроется в отсутствии возможности удовлетворения потребности 
подростка в признании. Отражается это в тяге подростков к чему - то неформальному, будь 
то увлечения или кампания, в которой подросток состоит, где состояния общей 
непонятности по отношению ко взрослому миру многократно усиливается. Именно в 
процессе стихийно - группового общения устойчивый характер приобретают негативные 
черты поведения подростков - агрессия, тревожность, замкнутость и т.д. [1]. 
С точки зрения Эльконина, Драгунова, Каган, общение является ведущей деятельностью 

подросткового возраста и имеет интимно - личностный характер, а предметом общения 
выступает другой человек – сверстник [2]. 
Существует ещё несколько точек зрения на развитие в подростковом возрасте, но все 

исследователи признают огромное значение общения в подростковом возрасте, поэтому 
одной из главных черт подросткового возраста является переориентация общения в семье, 
общения с учителями и т.д. на общение с ровесниками, равными по положению. 
Поведение подростков по своей специфике является коллективно - групповым. 

Отношения со сверстниками находятся в центре внимания подростка. Если в младшем 
школьном возрасте приоритетом для объединения детей является совместная деятельность, 
то в подростковом возрасте привлекательность занятий и интересы определяются 
возможностью общения. 
Исследование психолого - педагогической литературы по теме кибераддикции показало, 

что подростки в возрасте от десяти до восемнадцати лет являются основной группой риска 
для развития игровой компьютерной зависимости. Компьютерная зависимость - не менее 
серьезное заболевание, чем другие, более распространенные отклонения: алкоголизм или 
наркомания. Тут действуют аналогичные механизмы. 
Современные ученые аргументировали, что одним из главных условий формирования 

компьютерной зависимости являются свойства характера человека. Как правило, 
зависимый от компьютера человек обладает ранимостью, повышенной тревожностью, 
заниженной самооценкой, высокой обидчивостью, невысокой стрессоустойчивостью, 
уходом от трудностей, предрасположенностью к депрессии, неспособностью решать 
конфликтные ситуации. 
В силу возрастных особенностей проблема игровой компьютерной аддикции наиболее 

актуальна именно в детском и подростковом возрасте. В детском возрасте ведущей 
деятельностью является игра. 
Ребенок взаимодействует с окружающим миром через компьютер. В возрастном периоде 

12 - 15 лет поведение индивида обусловлено растущим стремлением к независимости, 
увлечениями, формированием полового влечения, а также ростом значимости ролевого 
взаимодействия. Такие факторы могут способствовать развитию кибераддикции [3]. 
Подростки, страдающие кибераддикцией, как правило, не умеют выстраивать 

взаимоотношения с ровесниками и противоположным полом, трудно приспосабливаются к 
коллективу. Они видят выход из жизненных проблем в фантастическом мире компьютера, 
который постепенно развивает компьютерную зависимость. Кроме того, виртуальная среда 
работает еще и средством самозащиты: здесь у него не существует плохого настроения, 
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отсутствует чувство боли, никто не унизит и не оскорбит его. Однако, как и при других 
зависимостях, людям с компьютерной аддикцией не хватает внимания, они ощущают 
одиночество, не получают помощи и понимания от близких людей и потому испытывают 
связанное с этим беспокойство и эмоциональное напряжение. Вот почему такой человек 
больше всего и нуждается в помощи своих родных, психологически компетентном 
сопровождении его в преодолении проблем, разных жизненных ситуаций. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСОВ GOOGLE  
 
Аннотация 
В статье затрагиваются проблемы дистанционного обучения. Для их разрешения 

предлагается использовать возможности некоторых сервисов Google. Рассматриваются 
способы разработки и проведения онлайн - уроков, методика перевернутого урока. 
Ключевые слова 
Дистанционное образование, образование, онлайн - урок, Google. 
 
Всем известные изменения, происходящие в нашей жизни, требуют нас быстро 

подстраиваться под них, образовательный процесс – не исключение. Весной 2020 года всем 
школам пришлось столкнуться с дистанционным обучением. Эта форма обучения не была 
распространена в нашей стране, то переход к онлайн - методам обучения прошел тяжело 
как для учителей, так и для учащихся. 
В короткие сроки нам пришлось искать пути реализации дистанционного образования. 

Главными требованиями к платформам, предоставляющим подобные услуги, были 
доступность, бесплатность и простота использования. В данной статье автор рассказывает о 
сервисах, удовлетворяющих всем этим условиям. 
Компания Google предоставляет авторизованным пользователям различные онлайн - 

программы, работа в которых интуитивна понятна всем, кто пользовался сервисами 
Microsoft Office. 
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Для проведения онлайн - конференции платформа Google разработала сервис Meet, 
который можно использовать для онлайн - урока. На видеоконференцию можно пригласить 
до 250 человек, то есть это отличная возможность проводить один урок на несколько 
классов в параллели. Для входа на урок учитель генерирует на сервисе Meet ссылку, 
которую затем удобно разместить в электронном журнале и в сообществе учащихся в 
социальной сети. Для более удобного проведения урока на сайте есть возможность 
транслировать отдельные окна программ: презентации, картинки, виртуальную доску или 
свой рабочий стол. Для обратной связи можно воспользоваться чатом, который 
автоматически доступен всем участникам урока. Также можно управлять микрофонами 
учащихся – включать или отключать, в зависимости от требований занятия.  
Безусловно, данный вид работы с классом требует выстраивания особых правил 

поведения как учителя, так и учащихся. К примеру, ученикам рекомендуется при входе на 
онлайн - урок зарегистрироваться под реальной фамилией, отключить микрофон, написать 
в чате приветствие, использовать чат только по учебным вопросам, закрывать сервис сразу 
по окончании урока. Учителю необходимо контролировать правила поведения, разъяснять 
их смысл. 
В качестве поддержки проведения виртуального урока компания Google предлагает 

виртуальный аналог классной доски – сервис Jamboard. На доске можно писать текст, 
рисовать простейшие фигуры, закрывать часть доски стикером, стирать лишнее. Также 
можно предоставлять доступ для работы на доске ученикам, как одному, так и нескольким 
сразу. К примеру, написать решение задачи, заполнить таблицу, написать предложение – 
все это будет максимально приближено к работе у доски на оффлайн - уроке. Для удобной 
работы с доской учителю рекомендуется заранее заготовить шаблоны – фреймы, которые 
сохраняются на сервисе. На один урок можно создать несколько фреймов, расположить их 
в нужной последовательности. 
Для контроля усвоения учебного материала подходит сервис Google Forms. Это сайт, 

позволяющий создавать различные опросники посредством встроенных шаблонов. 
Результаты опросов удобно сохранять в сервисе Google Таблицы, который может 
автоматически собирать ответы пользователей на созданный в Google Forms опрос в одну 
большую таблицу, похожую по своему строению и возможностям, на MS Ecxel. Google 
Формы – отличная возможность применить дифференцированный подход, так как можно 
создать отдельные задания для разных групп учеников. 
Для удобства использования своих сервисов компания Google предлагает использовать 

Classroom, который является виртуальным аналогом учебного курса. Интерфейс сайта 
интуитивно прост, наполнить его не сложно. Также Google предоставляет авторизованным 
пользователям сервис Диск (своего рода облачное хранилище), который помогает 
загружать различные файлы, используемые в работе. Таким образом, для проведения урока 
не нужно быть привязанным к месту проведения урока, достаточно загрузить все файлы 
заранее в хранилище. 
Кроме традиционных уроков, с помощью сервисов Google можно реализовать 

технологию «перевернутого урока». Суть данного метода заключается в следующем: 
учитель предоставляет теоретический материал для самостоятельного изучения дома, а на 
очном занятии проходит практическое закрепление материала [1]. Для домашнего изучения 
теоретического материала могут использоваться аудио и видеолекции, чтение учебных 
текстов с заполнением рабочих тетрадей и прочее. На уроках же большее внимание 
уделяется разбору практической части, отработке типовых заданий, закреплению 
полученных навыков, решению тестов, выполнению исследовательских заданий. 
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Первопроходцы в «переворачивании» уроков, американские ученые А. Самс, Д. Бергманн 
[2], утверждают, что данный подход в разы эффективнее традиционного обучения.  
Дети XXI века знают о цифровых технологиях гораздо больше, чем их учителя. Они 

предпочитают получать информацию в электронном виде, для них это быстрее, доступнее. 
С появлением и развитием онлайн - технологий, учителя могут значительно расширить 
инструментарий обучения, что благотворно скажется на его качестве. Школы и учителя 
должны быть готовы к уменьшению границ между реальным и виртуальным обучением, 
между физическими и электронными носителями информации, между общением в 
реальности и общением онлайн.  
Доступные и бесплатные сервисы Google - отличные помощники не только в 

организации дистанционного образования, но и могут дополнить традиционное 
образование: вносить в него элемент современности, экономить время, развивать умение 
работать с разными средствами обучения. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт включения буктрейлеров в работу учителя начальных классов 

в условиях общеобразовательной организации.  
Ключевые слова 
Младший школьник, буктрейлер, проект.  
Одним из средств приобщения детей к книге, выступает буктрейлер. Это сочетание двух 

английских слов: бук - книга, трейлер - рекламный ролик о фильме. Совмещая эти два 
названия, мы получаем - рекламный ролик о книге. Но все же буктрейлер - это больше, чем 
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реклама. Это рассказ о книге, направленный на развитие заинтересованности читателя, 
привлечение внимания книге с помощью визуальных средств.  
Работа по созданию буктрейлера имеет определенную структуру и проходит в несколько 

этапов. 
1 этап. Читательский проект  
1. Отбор книг 2. Литературно - педагогический анализ 
 Задача учителя — помочь детям глубже понять и почувствовать литературный 

материал. Для этого он читает сам, анализирует произведение, разбирает образы и 
сюжеты, язык и стиль. Нужно продумать очень много: какие слова и строки следует 
объяснить или повторить; где задать четко сформулированный вопрос; в каком 
случае нужна соответствующая интонация, а когда следует использовать жесты, 
движения, игрушки; как подать сложный текст с расчетом на эмоциональное 
воздействие. 

3. Выбор иллюстраций 
 Выбор иллюстраций — важный момент. О неразрывности текста и иллюстрации 

в детской книге единодушно заявляют и писатели, и художники. Подбирая рисунки, 
следует помнить, что они не только поясняют текст, но и активизируют фантазию, 
воображение, воспитывают эстетический вкус. Необходимо продумать, в какой 
момент просмотра ребёнку потребуется помощь взрослого: сосредоточить внимание 
на деталях, на цвете, на особенностях изображения; задать вопрос о внешнем виде, 
характере, настроении героя; уделить особое внимание картинам природы 
(например, поразмыслить, какого цвета зима, и увидеть не только белые, но и 
голубые, розовые, фиолетовые, а порой и черные краски); соединить наглядное и 
словесное изображения. 

4. Читаем и играем 
Что интересней младшему школьнику при составлении рассказа, пересказа по 

прочитанной книге: просто отвечать на вопросы взрослого или разыгрывать 
театрализованное представление, отвечать на вопросы викторины, играть в игру? 
Задача учителя – придумать маршрут путешествия, по которому ребёнок захочет 
отправиться в дорогу вместе с героями книги. И чем больше на пути встретиться 
различных препятствий, тем интереснее будет. Как можно организовать такие игры? 
Интегрируя информационно - коммуникационные технологии с классическими 
образовательными методами и приёмами. 

2 этап. Эскизный проект  
Условно этот этап можно назвать «Книжкины затеи» или «Как мы об этой книге 

расскажем другим?». Эскиз – это первая быстрая зарисовка идей, но не только. Эскиз так 
же служит подготовкой к большой работе. В ходе совместной проектной деятельности 
младших школьников, родителей и педагогов создаётся сценарий будущего буктрейлера, 
«зарисовка» – максимальная визуализация сюжета книги, которая возможна только при 
условии сопровождения чтения игровой деятельностью.  
 Рисование. Рисование для детей младшего школьного возраста — органическая 

потребность, канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале 
внутренняя жизнь детской души – визуализация литературного образа, явления, персонажа. 
 Театр. Вживаясь в образ героя, ребёнок лучше понимает смысл прочитанного. 
 Мультфильм, кино. Ребенок сравнивает образ, который видит на экране, с тем 

образом, который возник у него при чтении книги. 
 Игры. Игры всегда органично включены в сценарий и помогают созданию образа. 

К каждой игре заранее продумывается подбор литературного материала. 
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 Музыкальное сопровождение. Оно помогает создавать настроение, вводит в 
атмосферу литературных произведений, способствует возникновению творческого 
состояния во время рисования.  

3 этап Технический проект 
Основная цель данного этапа – создание буктрейлера. Можно выделить такие 

направления деятельности как, составление перечня вопросов для видеоролика по 
прочитанному произведению; обсуждение с младшим школьником всех этапов создания 
видеоролика при монтаже; выбор цвета для оформления видеоролика, место расположения 
титров, способов перехода от одного фрагмента к другому; предварительный просмотр 
полученного видеоролика. 

4 этап. Презентационный этап работы над проектом.  
Формы реализации презентационного этапа могут быть разными – участие в конкурсе, 

досуг, церемония награждения участников, спектакль, концерт и т.д. Для достижения 
поставленной цели необходимо организовать проектную деятельность так, чтобы ребёнок 
выступал в роли автора и непосредственного исполнителя задуманного, дать возможность 
ребёнку самостоятельно принимать решение на всех этапах работы над буктрейлером в 
зоне его ближайшего развития. Обязательным условием является уважительное отношение 
взрослого к результатам детского творчества, даже, если они не совсем соответствуют 
первоначальной цели 
Процесс медиапроектирования объединяет инновационные педагогические идеи и 

строится на исследовательской деятельности. Это своеобразный дидактический подход, 
который предполагает активное участие детей и наблюдение, сопровождение, поддержку за 
ними на всех этапах работы над проектом (буктрейлером), привлечение всех 
заинтересованных детей и родителей, использование педагогической инклюзии, 
визуализацию и объяснение образовательного процесса. 
Таким образом, проектная деятельность по созданию медиапроекта (буктрейлера) 

объединяет все возможные образовательные сферы, развивает и расширяет базовые 
компетентности детей. 
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Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня мастерства учителя 
требуют большей мобильности и гибкости как системы повышения квалификации, 
основанной на единых рамках профессиональных умений, так и самого педагога. Важную 
роль играет использование игровых технологий, которые реализуются по следующим 
направлениям: дидактическая цель перед детьми представляется в форме игровой задачи; 
деятельность ребенка подчиняется правилам игры; в качестве средств игры используется 
учебный материал; деятельность детей организуется с элементами соревнования; успешное 
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
Для ребёнка младшего школьного возраста игра имеет важнейшее значение: она для них 

учёба, труд, игра для них серьёзная форма воспитания. Игра имеет огромное значение в 
развитии психики ребёнка. Игры способствуют развитию восприятия, внимания, памяти, 
мышления, развитию творческих способностей, они направлены на умственное развитие 
школьника в целом. 
В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в игре 

и желание играть у школьников необходимо использовать и направлять в целях решения 
определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания и 
обучения, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя 
игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития 
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом. 
Естественно, подготовка и внедрение игровых методик в учебный процесс требует от 

педагога больших усилий. В процессе подготовки учебной (дидактической) игры учитель 
сталкивается с проблемами не всегда и не столь зависящими от его личных качеств как 
педагога, сколько от внешних ограничений. Это и нехватка дидактического игрового 
материала, недостаток урочного времени на проведение игр с детьми. Часто среди учителей 
бытует мнение: «Если мы с детьми будем играть во время уроков, когда же мы будем учить 
с ними правила?». Однако нам кажется, что проблемы эти по большей части происходят от 
недопонимания значимости игры как средства обучения, отношения к игре как к методу 
разгрузки, а не стимулирования сознания школьников. 
Мы изучили влияние дидактической игры на эффективность обучения. На основе этого 

можно сделать следующие выводы. 
 - Игра имеет социальную и историческую природу, а среда выступает как источник 

развития. Характер игры, её виды и структура определяется обществом. 
На данный момент существует множество классификаций игр, все они различаются по 

основе разделения. 
 - Дидактические игры широко используются на различных уроках в начальной школе. 
 - Дидактические игры имеют огромное значение при обучении младших школьников. 

Эффективность применения дидактических игр на уроках в начальной школе была 
доказана опытом многих педагогов и психологов. 

 - Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную группу методов 
и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 
Выделяют следующие группы игр: репродуктивные, продуктивные, творческие, 
познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические. 
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе начального общего 

образования, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания 
педагогом функций и квалификации педагогических игр. 
Дидактические игры расширяют кругозор учащихся, формируют познавательную 

деятельность, способствуют применению полученных дейцствий в практико - 
ориентированной деятельности. Развивающие игры способствуют развитию внимания, 
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памяти, речи, логики, умению классифицировать, сопоставлять, устанавливать причинно - 
следственные связи, формируют воображение, креативность, рефлексию, фантазию, 
умение находить оптимальные решения, развитие мотивации учебной деятельности; 
формируют определенные подходы, позиции, мировоззренческие установки. Развивающие 
игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, и, как любые игры, они не 
терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества. 
Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, анализ 

соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. 
Результативность дидактических игр зависит от систематического их использования и от 

целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими 
упражнениями. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

TREND OF GAMIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
Аннотация. Сегодня в системе образования осуществляется планомерный переход к 

внедрению информационных систем на постоянной основе. Современное общество 
требует специалистов, которые могут уверенно ориентироваться в цифровом 
пространстве, владея множеством как специальных, так и общих компетенций. 
Цифровые технологии – это реалии современного общества, они способствуют развитию 
человеческого и профессионального капитала, в то время как геймификация способствует 
стимулированию и мотивации к получению необходимого объема специальных знаний. В 
данной статье изучается тенденция геймификации в процессе образования как аспект 
игровой деятельности и как аспект электронной составляющей. 
Ключевые слова: геймификация, цифровизация, информатизация, игровые технологии, 

мотивация. 
 
Annotation. Today, the education system is making a systematic transition to the introduction of 

information systems on an ongoing basis. Modern society requires specialists who can confidently 
navigate the digital space, possessing a variety of both special and general competencies. Digital 
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technologies are the realities of modern society, they contribute to the development of human and 
professional capital, while gamification helps to stimulate and motivate to obtain the required 
amount of specialized knowledge. This article examines the tendency of gamification in the 
educational process as an aspect of game activity and as an aspect of the electronic component. 

Key words: gamification, digitalization, informatization, gaming technologies, motivation. 
 
Цифровизация современной экономики обусловила перемены на рынке труда, а также 

необходимость адаптироваться к ним. Цифровизация бизнес - моделей постепенно 
замещает человеческий труд машинным, освобождая рабочую силу, а также приводит к 
усовершенствованию управленческих процессов. В частности, современные цифровые 
технологии оказывают положительное влияние на рынок труда с точки зрения поиска 
рабочих мест, повышения производительности сотрудников, их компетенций.1 

Тенденция цифровизации на рынке труда ставит проблему качества кадрового 
обеспечения, формулируя потребность владения новыми компетенциями цифровой 
экономики в области цифровой грамотности. Здесь подразумевается способность к поиску, 
обработке, использованию цифровых данных, обеспечение навыками взаимодействия, 
самоменеджмента, владение навыками soft - skills. Очень важна выработка 
информационной гигиены, способности управлять информацией в современном 
информационном пространстве.2 Цифровизация подразумевает расширение составляющих 
человеческого капитала, уже не сводя его исключительно к совокупности знаний, умений, 
навыков.3 Первостепенным становится эволюция общества в части интеллектуальных, 
творческих и нравственных активов. Причем, по мнению исследователей О.В. Орловой и 
В.Н. Титовой, потребность в этих активах будет возрастать соразмерно процессам 
цифровизации.4 

Высококвалифицированные специалисты, обладающие ключевыми компетенциями в 
рамках цифровой среды, как прослойка профессионального общества, будет 
формироваться в образовательном контексте, испытывая на себе влияние исследовательско 
- технологических тенденций. Однако, для подготовки высококвалифицированных 
специалистов очень важно организовать взаимодействие организаций с учебными 
заведениями.5 По мнению Ю.Ш. Капкаева, геймификация – это способ подобного 
взаимодействия.6 

Под геймификацией понимается использование игровых методик в неигровых 
ситуациях; использование методов игрового проектирования в неигровых сферах (учебная 
деятельность, бизнес). Введение геймификации в образовательную область ориентировано 
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человеческого потенциала / Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32 
(247). – С. 39 - 46. 
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(TSPU Bulletin). – 2015. – № 9 (162) – С. 254 - 261. 
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международной научно - практической конференции. – 2005. – 2005. – С. 158 - 161. 
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на развитие активизации личностных возможностей, на реализацию творческого 
потенциала личности, поскольку игре близки смежные характеристики: вовлеченность в 
игровой процесс и процесс обучения, импровизация, соревновательный характер, 
эмоциональная составляющая и удовлетворение от процесса.7 Очевидно, что грамотное 
внедрение игровых элементов (творчество, обратная связь, постановка задач, градация по 
уровням сложности), способствует улучшению всех показателей эффективности. 

Геймификация же обеспечивает привлекательную и интерактивную среду, которая 
бросает вызов обучающимся студентам, мотивирует их понимать материал, а не просто 
продвигает заучивание наизусть. Целью геймификации является непосредственное влияние 
на поведение и отношение к обучению. Изменения влияют на взаимосвязь между 
содержанием учебного материала и результатами обучения, в зависимости от характера 
поведения и установок, на которые нацелена геймификация. Кроме того, геймификация, 
если она применяется правильно, может включать в себя как обучение, так и обмен 
знаниями внутри геймифицированных систем. Успешные преподаватели должны не только 
предоставлять своим обучающимся актуальный и интересный учебный материал, но и 
расширять участие обучающихся, используя мотивацию учеников для достижения 
оптимальных результатов образовательного процесса. Положительным моментом 
геймификации является то, что каждый обучающийся может попробовать себя в чем - то 
новом, открыть в себе «скрытые» качества или способности, Увлекаясь процессом, 
участники способны мобилизовать все свои силы, направить способности и творческие 
возможности на решение задачи и преодоление трудностей, к блестящим результатам 
приводит и дух соперничества между «игроками». 

В высшем учебном заведении целью геймификации является не только «наполнение» 
обучающихся учебным материалом, но и формирование познавательных стратегий 
самообучения, что является очень важной частью любой профессии.8 Любопытным 
примером включения процессов геймификации в образовательный процесс является проект 
Высшей инженерной школы EG Тюменского индустриального университета «Oil&Gas 
Industry». В ходе реализации проекта обучающиеся решают как непосредственно 
инженерные задачи, так и обучаются определять различные способы достижения 
проектного результата, разбирая реализацию на процессы. Деловая игра с элементами 
геймификации «Oil&Gas Industry» для обучающихся, которые обучаются по направлению 
«Нефтегазовое дело», содержит следующие элементы геймификации: цель и правила, 
механизм отслеживания, образовательную составляющую и игровые элементы. В качестве 
цели позиционировалось создание цифровой модели, которая связана с нефтегазовым 
производством. Обучающиеся в процессе такой игры могут примерять на себя разные роли, 
апробировать множество решений и выработать наиболее эффективные.9 
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Говоря о геймификации, следует понимать, что речь идет в основном об использовании 
игровых элементов в неигровом контексте, где зачастую под элементами геймификации 
подразумевается триада «очки - бэйджи - рейтинги» (к примеру, интерактивный учебник 
математики или популярные приложения для изучения иностранных языков). Однако если 
речь действительно идет о вовлечении, удержании и глубоком погружении в контекст, то 
следует рассматривать не только внешние элементы игры, но и базовые: динамики, 
механики и компоненты, инкорпорированные в корневые элементы процесса. Фактически, 
когда речь заходит об истинной геймификации процесса, педагоги начинают использовать 
настоящие игры с изначально «необразовательным» контентом. 
Геймификация в современном образовании предполагает включение именно 

электронной составляющей.  
В процессе образования геймификация может быть представлена как: 
 - платформа для авторов: сюда можно включить игры, позиционируемые в качестве 

способа создания нового, например, новой модели в игре StarCraft; 
 - система подачи материалов: игры, предоставляющие знания в той или иной 

предметной области. В качестве примера: обучающиеся получают знания об истории 
Карибского региона играя в Pirates; 

 - симуляция – обучающиеся используют игры для проверки теорий и экспериментов с 
различными переменными. Например, обучающиеся получают системное представлении 
об инженерных проблемах и работе в условиях ограничения бюджета и количества 
материалов, играя в Bridge Builde; 

 - способ начать дискуссию. В частности, игра Dungeons & Dragons используется для 
введения в теорию вероятностей; 

 - введение в технологии, где непосредственно можно познакомиться с той или иной 
технологией; 

 - возможность встать на чужую точку зрения, например, обучающиеся учатся думать, 
как мэр города в игре SimCity. 
Как показывает опыт, компьютерные игры, особенно комплексные, сложные, 

социальные и интерактивные, полезны уже хотя бы потому, что в безопасной среде 
симулируют реальный жизненный опыт – физический, эмоциональный и 
интеллектуальный. Успех в игре становится частью научения и понимания. 
В целом же следует констатировать, что процесс геймификации позволяет лишь вовлечь 

обучающихся в деятельность и на протяжении определенного времени удерживать их 
внимание. Если в процессе обучения не происходит перехода от внешней мотивации к 
внутренней, то прогресса ожидать не стоит. Обучающиеся должны иметь внутреннюю 
мотивацию для получения качественного образования, понимая, как они смогут применить 
все навыки и знания в реальной жизни. При отсутствии этого осознания и без личной 
мотивации внедренная в образовательный процесс система геймификации не будет 
способствовать достижению значимых результатов.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности фонетико - фонематического недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Фонетико - фонематическое недоразвитие речи, дети дошкольного возраста. 
 
Проблема фонетико - фонематического недоразвития у детей с нарушениями речи в 

условиях общеобразовательной группы детского сада является одной из актуальных. 
Отсутствие полноценного восприятия фонем формирует неправильное 
звукопроизношение. Кроме этого, нарушение фонематического слуха и восприятия не даёт 
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возможности овладеть в полной мере словарным запасом и грамматическим строем, а, 
следовательно, тормозит развитие связной речи в целом. [4]  
Для развития фонетико - фонематической системы необходимо развивать языковую 

способность, так как она теснейшим образом связана с особенностями развития высших 
психических функций. Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к 
обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь 
формируется на основе устной, и дети, страдающие недоразвитием фонетико - 
фонематической системой языка перейдут в разряд учащихся с нарушениями письма и 
чтения. [3]  
Следовательно ребенок должен осознать звуковой строй языка — это умение услышать в 

слове отдельные звуки, понять, что они расположены в определенной последовательности. 
Ребенок с недостаточностью произношения этой готовностью не обладает. Определение 
степени тяжести фонематического недоразвития очень важно для правильной диагностики 
речевого дефекта, а значит для определения направления коррекционной работы, 
правильного планирования и его интенсивности. Без тщательного обследования 
фонематического слуха эффективная коррекционная работа невозможна. [2,5]  
Основополагающим законом восприятия фонем является закон восприятия звучащей 

стороны речи. Л.С. Выготским было выведено понятие «фонематического слуха», который 
включает в себя несколько речевых операций:  

 - возможность слышать данный звук в слове;  
 - возможность различать слова, в которые входят одинаковые фонемы, расположенные в 

разном порядке;  
 - возможность дифференцировать сходные по произношению, но разные по толкованию 

слова. [1]  
Д.Б. Эльконин разрабатывал наиболее эффективную методику для обучения чтению и 

письму, он опирался на идеи Л.С. Выготского. Даниил Борисович считал, что для того, 
чтобы усвоить чтение и письмо недостаточно использования фонематического слуха, 
необходимо обучать детей пользоваться фонематическим восприятием. Он раскрыл 
понятие «фонематическое восприятие». Он считал, что в фонематическое восприятие 
входит:  

 - определение последовательности звуков в слове;  
 - определение количества звуков в слове;  
 - возможность распознавать позицию звука в слове (начало, середина или конец слова).  
Затем Д.Б. Эльконин устанавливает наличие в фонематическом восприятии фонемного 

анализа, который в свою очередь включает в себя:  
 - определение последовательности фонем в слове;  
 - установление дифференцированной функции фонем;  
 - отбор основных фонематических противопоставлений, которые свойственны данному 

языку. [10]  
Таким образом, Д.Б. Эльконин доказал необходимость обучения детей навыкам 

фонемного анализа прежде чем начнется обучение письменной речи. 
 Таким образом методика логопедической работы для детей с нарушениями 

фонематических процессов в условиях логопедической группы предполагает совмещение 
общей образовательной программы и специальной коррекционной программы для 
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формирования и полноценного развития каждого ребенка. Одно из наиболее важных 
условий успешного обучения детей с нарушениями речи является взаимодействие 
логопеда, воспитателей и других специалистов детского сада.  
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Аннотация 
Актуальность темы статьи определяется необходимостью поиска новых подходов к 

управлению персоналом в период пандемии COVID - 19. В статье рассмотрены 
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пандемии COVID - 19. 
Развитие пандемии COVID - 19 и, как следствие, широкое распространение удаленной 

занятости привели к необходимости поиска новых подходов к управлению персоналом, а 
также адаптации HR - процессов к новым условиям функционирования компаний. 
Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 08.12.2020 № 407 - ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».  
Уже с 1 января 2021 года кадровики по - новому взаимодействуют с работниками, 

работающими удаленно. Теперь удаленная работа официально может быть временной и 
периодической. Кроме того, изменились правила взаимодействия с постоянными 
дистанционными работниками.  
Прежде чем начинать перестраивать свои задачи, кадровику нужно разобраться в новых 

понятиях, которые внес Федеральный закон от 08.12.2020 № 407 - ФЗ об удаленной работе. 
Новый закон об удаленной работе и новый закон о дистанционной работе отдельно не 
принимали. И федеральный закон о дистанционной работе тоже как отдельная правовая 
единица не существует. Внесли изменения и дополнили статьями лишь действующую 
главу 49.1 ТК.  
И в самом начале главы теперь есть определение «дистанционная (удаленная) работа». 

То есть законодатель дает понять, что это удаленная и дистанционная — это всего лишь 
слова - синонимы. При этом далее по тексту используют только определение 
«дистанционная работа». То есть считают это определение более корректным.  
Новый закон об удаленной работе при коронавирусе тоже никто не принимал. Но в главе 

появилась новая статья 312.9 ТК — именно она позволяет переводить сотрудников на 
удаленную работу без их согласия при коронавирусе и других бедствиях.  
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Закон про удаленную работу (Федеральный закон от 08.12.2020 № 407 - ФЗ) не только 
ввел новые правила. Сама дистанционная работа 2021 года претерпела существенные 
изменения.  
В первую очередь о том, что изменилось в задачах действующих дистанционных 

работников.  
Работодатель теперь не обязан отправлять бумажный вариант трудового договора 

дистанционному работнику, если работник не обратится с таким заявлением. А после 
заявления должен отправить договор в течение 3 рабочих дней. Причем необязательно 
почтой, можно воспользоваться курьерской службой, пригласить работника в офис и т.д. 
Варианты закон больше не устанавливает и не ограничивает. Работодатель в любом случае 
отправлял бумажный трудовой договор дистанционному работнику в течение 3 
календарных дней, и только почтой заказным письмом с уведомлением.  
Работник по требованию работодателя должен предоставить заверенные копии своих 

документов любым способом: привести в офис, отправить курьера и т.д. Работник должен 
был отправить документы только почтой заказным письмом с уведомлением.  
Трудовую книжку на дистанционного сотрудника ведут по его желанию, если он 

принесет ее лично или отправит почтой заказным письмом. Прописывать в договоре 
условие о том, что трудовая книжка не ведется больше нельзя. Трудовую книжку не вели, 
если прописали такое условие в трудовом договоре. В ином случае дистанционщик должен 
был отправить трудовую книжку почтой заказным письмом с уведомлением, а 
работодатель должен был ее вести.  
Сотрудник может использовать как усиленную квалифицированную, так и усиленную 

неквалифицированную электронную подпись. И только в определенных документах:  
 - трудовом договоре и дополнительных соглашениях;  
 - договоров о материальной ответственности;  
 - ученическом договоре;  
 - документах о внесении изменений и расторжении указанных договоров.  
Сотрудник подписывал любые документы только усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  
Знакомить дистанционщика с документами под подпись, можно в любой форме. 

Например, по электронной почте, через корпоративный портал, мессенджеры. Конкретные 
способы нужно закрепить в документах компании. Сотрудника знакомили с обязательными 
документами лично под подпись либо обменивались электронными документами с ЭЦП.  
Заявления, объяснения и другие документы работник может направить любым способом, 

который принят в организации. То есть по электронной почте, положить в сетевую папку, 
отправить через социальные сети и т.д. Заявление и объяснения работник подавал в форме 
электронного документа с ЭЦП.  
Копию приказа об увольнении нужно направить сотруднику в течение 3 рабочих дней со 

дня, когда издали приказ. Копию приказа об увольнении направляли в тот же день.  
Если переносили устаревшие условия из ТК в трудовые договоры о дистанционной 

работе, локальные акты и другие документы, нужно внести в них изменения до 1 января 
2021 года.  
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Закон об удаленной работе 2020 года (Федеральный закон от 08.12.2020 № 407 - ФЗ) не 
только поменял правила взаимодействия с действующими дистанционщиками. Новый 
закон также дополнили новыми положениями в ТК.  
В трудовом договоре или дополнительном соглашении можно предусмотреть, что 

сотрудника принимают или переводят на дистанционку в трех вариантах: постоянно, 
временно, периодически.  
Время взаимодействия с работодателем включается в рабочее. Работник и раньше не был 

обязан взаимодействовать с работодателем в нерабочее время.  
Сотруднику нельзя снизить зарплату в связи с приемом или переводом на 

дистанционную работу. Такое мнение уже высказывал Минтруд, когда работодатели 
задавались вопросом снижения зарплат в связи с переходом на удаленку в связи с 
коронавирусом.  
Если работодатель направляет дистанционного работника в другую местность, нужно 

оформить командировку и оплатить командировочные расходы в общем порядке. Раньше с 
этим возникали вопросы, поскольку место сотрудника не всегда можно было корректно 
определить. А значит и поездку в другую местность была под вопросом.  
Работодатель обязан переводить сотрудников на дистанционную работу временно без их 

согласия, если существует угроза их жизни и здоровью. Для этого нужно принять 
Положение о временном переводе работников на дистанционную работу. Эту статью ввели 
специально под ситуацию с коронавирусом. 
Закон об особенностях удаленной работы вводит, помимо постоянной, еще и временную 

удаленку. Причем она делится еще на два вида: временную на срок до 6 месяцев, а дальше 
сотрудник возвращается в офис; периодически дистанционно, чередуя с офисной 
занятостью.  
Периодическая дистанционная занятость предполагает, что сотрудник трудится часть 

времени в офисе, а часть дома. При этом отнесли такой вариант тоже к временному, но 
шестью месяцами не ограничили.  
Помимо изменений, которые нужно внести по первым семи поправкам, если указывали 

такую информацию в документах, в трудовые договоры и локальные акты придется внести 
и другие изменения. Дело в том, что раньше все условия прописывали только в трудовых 
договорах с дистанционными работниками. Теперь эту информацию можно перенести в 
локальные акты или коллективный договор.  
Основания увольнения, которые предусматривает закон, дублировать в трудовом 

договоре необязательно.  
Из - за изменений, которые произошли в 2020 году, компаниям нужно срочно обновить 

ПВТР.  
В локальные акты, например в ПВТР, нужно перенести условия из трудовых договоров. 
Таким образом, дистанционной (удаленной) работой считается выполнение трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала или представительства при 
условии использования работодателем и работником для взаимодействия и работы 
информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, и сетей связи 
общего пользования. 
На сегодняшний день, законодатель не произвел революционных изменений в сфере 

организации и охраны труда дистанционных работников. Поправками предусмотрено, что 
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работодатель обеспечивает работника необходимыми для выполнения трудовой функции 
оборудованием, программно - техническими средствами, средствами защиты информации 
и т.д. Если же сотрудник с согласия работодателя и в его интересах использует свои или 
арендованные оборудование и указанные средства, то работодатель выплачивает ему 
компенсацию и возмещает расходы, связанные с использованием такого имущества. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  
НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 
Аннотация 
В данной статье проведено исследование по наличию кадровой политики, степени 

удовлетворенности работников реализацией их трудовой мотивации и условий развития 
качества трудовых ресурсов предприятия. Проанализированы основные вопросы 
исследования. 
Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, сельские территории, кадровая работа 
Учитывая мировые тенденции на рынке продовольствия и необходимость обеспечения 

России собственными продуктами питания, переход сельской экономики на интенсивный 
инновационный путь развития и вовлечение в хозяйственный оборот громадных 
неиспользуемых земельных невозможно без создания на селе условий для воспроизводства 
трудовых ресурсов. 
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При сложившемся миграционном оттоке из села наиболее работоспособного населения 
встает задача скорейшего решения экономических и социальных проблем, с которыми оно 
сталкивается. 
Не смотря на многочисленные исследования в данной области знаний, на практике 

остаются нерешенными вопросы создания на селе новых рабочих мест, обеспечения 
достойного уровня оплаты труда, создания инфраструктуры для развития 
предпринимательства. 
Работающие на селе специалисты не достаточно эффективно используют механизмы 

реализации государственной поддержки развития социальной инфраструктуры, которая и 
так отстает по своему развитию от городов.  
С целью исследования действенности различных направлений кадровой политики, 

степени удовлетворенности работников реализацией их трудовой и инновационной 
мотивации и условий развития качества трудовых ресурсов предприятий было проведено 
исследование в одном из районных филиалов ГУП ЖКХ РС(Я).  
Штатная численность персонала филиала ГУП ЖКХ РС(Я) составляет 375 человек. Из 

них: женщин – 98, мужчин – 277 человек. 
Метод исследования – анкетный опрос 
Метод проведения опроса – простая, нерепрезентативная выборка 
В ходе исследования было опрошено 85 человек, из них руководителей высшего и 

среднего звена – 21 чел.; рабочих основного производства – 56 чел.; рабочих 
вспомогательного производства – 8 человек. 
В исследуемом филиале ГУП ЖКХ РС(Я) анкетирование проводилось с помощью 

сервиса онлайн - опросов «SURVIO» в период с 15 по 26 марта 2021 года. Ссылка на 
онлайн - опрос: https: // www.survio.com / survey / d / S4E4Z3T1D6A9B7L6M.  
Так, в рамках проведенного нами социологического исследования на вопрос: «Считаете 

ли Вы, что на Вашем предприятии сформирована и функционирует корпоративная 
культура?», 40 % (38 % )* респондентов ответили, что не наблюдают никаких признаков 
корпоративной культуры; 35 % (39 % ) отметили ее слабую выраженность и 
разрозненность; 7 % (9 % ) респондентов затруднились ответить; и только 18 % (14 % ) 
опрошенных сказали, что на предприятии сложилась своя корпоративная культура. 
Отдавая должное тому факту, что на предприятии не может существовать какая - либо 

модель корпоративной культуры в «чистом» виде, для разработки действенных мер по 
повышению качества трудовых ресурсов необходимо определение доминирующего ее 
типа. 
Проведенное нами исследование, позволяющее выявить тип корпоративной 

культуры, который, по мнению работников, доминирует на их предприятиях, 
указывает на преобладание в культурах хозяйствующих субъектов характеристик 
бюрократического типа. Следует отметить, что оценки работников и руководителей 
предприятий зачастую различаются: так, руководители считают, что корпоративная 
культура их предприятий, в отличие от оценок работников, близка к органическому 
типу. 
Общим фактором, во многом связанным с корпоративной культурой и влияющим 

на развитие качества трудовых ресурсов через мотивацию работников, является 
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психологический климат в коллективе и возможность реализации эффективных 
коммуникаций (в т. ч. через участие в процессе управления). 
Ситуация, сложившаяся на предприятии, свидетельствует о достаточно 

стабильном, умеренно - благоприятном морально - психологическом климате (что 
отмечается работниками всех категорий), но при этом работники также указывают 
на наличие сложностей в реализации коммуникаций. 
Условием, способствующим улучшению коммуникационной составляющей 

(возможности участия в обсуждениях, управлении, реализации собственных 
предложений), а также развитию инновационной мотивации на микроуровне, 
является «открытость» руководства, его готовность к взаимодействию с 
подчиненными, рассмотрению поступающих от них идей и предложений. 
Из числа опрошенных респондентов 34 % (38 %) отметили, что не имеют 

возможности донести свои идеи и предложения, а также имеющиеся проблемы до 
руководства (не считая непосредственного начальника); 14 % (13 % ) указали на то, 
что не только руководители более высокого уровня, но и непосредственный 
начальник не проявляют интереса к проблемам и предложениям работников; 19 % 
(21 %) затруднились ответить, т.к. не выступают (выступали) с подобными 
инициативами; 31 % (26 %) оценивают соответствующую вовлеченность 
руководителей как среднюю; и только 2 % (2 %) считают, что их руководство (как 
непосредственное, так и более высокого уровня) проявляет активное участие в 
проблемах и предложениях работников. 
Низкая степень удовлетворенности состоянием коммуникационной политики 

предприятий, особенно в части обратной связи, не способствует эффективному 
достижению целей управления качеством трудовых ресурсов. Это также 
обуславливается нескоординированностью целей ввиду их (целей) изначальной 
разновекторности, с одной стороны, и отсутствием мер по нивелированию этих 
противоречий (с учетом куматоидности развития качества трудовых ресурсов), - с 
другой. В конечном счете, это приводит к тому, что потребности работников 
зачастую остаются не услышанными, а творческие инициативы, значимые не только 
для повышения трудовой мотивации, но и для развития инновационной мотивации 
как индивидуального, так и микроуровней, - не реализованными. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ KPI 

(НА ПРИМЕРЕ СЕТИ КОФЕЕН «N» Г. ЯКУТСК) 
  

Аннотация 
В данной статье проведено исследование эффективности применения системы ключевых 

показателей эффективности KPI персонала и ее улучшение . 
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Не все организации и предприятия применяют в своей практике систему KPI. Обычно в 

таких фирмах эффективность деятельности персонала в целом и каждого отдельного 
сотрудника в частности оценивается начальством субъективно. Ключевые показатели 
эффективности позволяют провести количественное измерение вклада работников в 
функционирование субъекта хозяйствования. 
Кроме того, применение KPI дает возможность выявить процессы, которые являются 

неэффективными, то есть приносят лишь убытки, а также те, на которые важно сделать 
акцент для достижения более высоких результатов деятельности. Особенность системы KPI 
состоит в том, что показатели в ней легко измеримы и прослеживаются во времени. 
Современные условия рынка требуют от руководителей особого внимания к 

организации труда и повышению его результативности с целью получения 
дополнительных прибылей. В настоящее время во всем мире уделяется пристальное 
внимание проблематике управления качеством, применению инновационных средств и 
методов менеджмента. Таким образом, разработка системы KPI изучение и анализ 
современных подходов и методов стратегического управления, и потенциала для их 
внедрения в области менеджмента, является весьма актуальной проблемой. 
Для оценки эффективности системы KPI было проведено анкетирование среди 

работников организации. Всего в опросе приняли участие 8 человек занимающих разные 
должности.  
Списочная численность персонала сети кофеен «N» по состоянию на 31.12.2020 г. 

составила 8 человек: 75 % состоит из женщин (6 чел.) и на 25 % из мужчин (2 чел.)  
В разрезе по категориям персонала управляющий и старший бариста женщины (100 %), 

в 2 раза больше женщин (66 % ) среди бариста, а бариста мужчины занимают 33 %.  
Вопросы анкеты касаются оценки деятельности по развитию персонала, реализации 

плана развития и мотивации карьеры. Анкета включает в себя 14 вопросов.  
По результатам данного анкетирования можно сделать выводы об уровне 

удовлетворенности системой KPI сотрудников сети кофеен «N». Было выявлено, что 
большинство сотрудников придает значение следующим факторам: высокий заработок, 
материальное поощрение, благоприятные отношения с коллегами, признание, условия 
работы и самосовершенствование. 
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В вопросе: «Я работаю в компании, потому что (отметьте 3 причины)»: все сотрудники 
100 % ответили, что работают здесь, чтобы заработать деньги. Для которых базовой 
формой стимулирования является денежная. 50 % (2 мужчины и 2 женщины) опрошенных 
ответили, что это для них временная работа. 2 женщины (25 % ) работают для возможности 
своей реализации. 2 человека (25 % ) чувствуют стабильность компании. Это говорит об 
уверенности в завтрашнем дне. 62,5 % (5 человек) ответили, что им нравится коллектив. 
37,5 % связывают своё будущее с этой профессией.  
В вопросе «Если у Вас или Ваших коллег по работе возникают недоразумения, 

конфликты с руководителями, то по каким причинам (выберите 2 ответа)?»: 100 % 
опрошенных выбрали, что недоразумения и конфликты возникают из - за переработок, 
частых сверхурочных. Это обусловлено из - за высокой загруженности и постоянной 
текучки кадров. 50 % ответили, что безразличное отношение к нуждам сотрудникам и 
неудовлетворительное обеспечение техникой и материалами приводит к конфликтам. В 
организации часто прослеживается нехватка материалов для приготовления напитков, что 
приводит к снижению мотивированности работой.  
Коллективная работа очень важна. Если коллектив подобран неразумно (например, в 

молодой коллектив набирают сотрудников более старых), то как минимум - отсутствие 
общих интересов, как максимум - конфликты, стычки, недопонимания. В результате это 
может негативно сказаться на работе. 
Десятый вопрос основан на необходимости изменений на рабочем месте. Больше всего 

недовольны оборудованием и графиком работы 50 % опрошенных. Заработная плата не 
удовлетворяет 37,5 % сотрудников. 25 % волнуют взаимоотношения в коллективе, что 
указывает на не сплоченность сотрудников между собой.  
По результатам данных исследования уровня удовлетворенности развитием карьеры 

можно сказать, что большая часть респондентов (62,5 % ) считают, что им не 
предоставляется необходимой возможности для карьерного роста в организации. По их 
мнению, существующая система обучения сотрудникам и повышения их квалификации 
является формальной, не эффективной и не отвечает их потребностям и современным 
требованиям к квалификации персонала. Возможно, этим также объясняется и отсутствие у 
50 % работников собственных перспектив в отношении карьеры.  
Основными направлениями для улучшения системы KPI персонала являются: 

повышение квалификации персонала; повышение размера оплаты труда; внедрение 
нематериальной формы стимулирования труда. 
Важную роль в достижении перечисленных направлений играет управляющий 

персоналом, т.е. старший бариста. Необходимо беспрерывно повышать его навыки – как 
профессиональные, так и личностные, чтобы они успешно интегрировали с такими же 
навыками младшего персонала и устранили проблемы текучки кадров и невысокого уровня 
использования человеческого капитала. Это возможно осуществить, посещая тренинги и 
курсы лидерства, обучаясь в Академии бариста и используя полученные навыки на 
практике, подавая пример подотчетным сотрудникам.  
Таким образом, правильно организованная система KPI работы персонала дает 

плодотворные и положительные результаты в случае, когда применяется несколько ее 
форм: материальная и нематериальная, индивидуальная с учетом коллективного 
результата, которые скажутся на повышении качества продукта или услуги, потому что 
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сотрудник, искренне привязанный к своей компании и уважающий ее ценности, будет 
вкладывать в свое дело больше усердия, чем тот, которого интересует только материальная 
сторона вознаграждения. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены сущность, роль и значимость естественнонаучного познания 

как необходимого элемента формирования всесторонне образованного специалиста любого 
профиля. Наука и, в частности, естествознание, рассматриваются как важнейший 
компонент духовной культуры человека. 
Ключевые слова: наука, естествознание, естественнонаучная культура, коэволюция, 

мировоззрение. 
 Общеизвестным является факт, что свободное счастливое общество состоит из 

счастливых и свободных людей. Ход мировой истории развития человечества указывает на 
устойчивую тенденцию этого развития по пути все большего усложнения, прогресса и 
развития техники. «Техника покорила нам пространство и время, материю и силу и сама 
служит той силой, которая неудержимо гонит вперед колесо прогресса» [1]. 

 Это означает, что одним из главных условий развития современного общества 
выступает научный компонент, который и обеспечивает этот прогресс. В свою очередь, 
очевидно, что развитие науки возможно только при помощи высокообразованных кадров. 
Иными словами можно сказать, что получение знаний на уровне высшей образовательной 
школы является сегодня необходимым условием развития современного человека, 
формирующего этот научный компонент. 



186

 Первоочередная задача любой образовательной системы и, в первую очередь, высшей, 
— формирование научного познания учащихся. Воспитание личности, 
квалифицированного специалиста в любой отрасли человеческой жизнедеятельности, как 
гуманитарной, так и технической, невозможно без решения этой проблемы. 

 Задачей высшей школы, таким образом, является воспитание всесторонне образованной, 
развитой личности, способной не только адекватно воспринимать окружающий мир, но и 
вносить свой вклад в дальнейшее его прогрессивное развитие. Для выполнения такой 
задачи необходимо прежде всего познание самых различных сторон и аспектов развития 
этого мира, в основе которого стоит формирование научного познания. Поскольку развитие 
современного мира невозможно без научных достижений, то и развитие и воспитание 
современного человека невозможно без становления и оформления его научного 
мировоззрения. 

 «С того момента, как наука стала действительностью, истинность высказываний 
человека обусловлена их научностью. Поэтому наука — элемент человеческого 
достоинства, отсюда и ее чары, посредством которых она проникает в тайны мироздания» 
[2] 

 Наука выступает сегодня как один из важнейших компонентов общей культуры 
человека, компонента, который становится все более актуальным по мере прогрессивного 
развития человеческого общества. Одна из главнейших функций науки — 
мировоззренческая — задана самой ее сущностью. Ведь под мировоззрением обычно 
понимают систему общих взглядов на мир и место человека в нем.  

 В основе естественнонаучной культуры лежат, прежде всего, достижения в области 
освоения человеком природного мира, без которого невозможно существование самого 
человека, достижения, сформировавшие огромную и важнейшую область науки — 
естествознание. 

 Сегодня окружающий мир предстает как сложная, взаимосвязанная и 
взаимообусловленная система, элементы которой расположены в самых разных областях, и 
без понимания устройства этой системы, без знания закономерностей и тенденций ее 
развития обойтись невозможно. 

 Экологический кризис, поставивший человечество на грань катастрофы, вызван не 
научно - техническим прогрессом, а напротив — недостаточным распространением в 
обществе научных и культурных знаний, породившим благодатную почву для принятия 
безответственных решений по бесконтрольной эксплуатации природных ресурсов в ущерб 
окружающей среде. 

 Возникает задача целостного, гармоничного развития духовных и материальных сил 
человека, задача, одним из факторов решения которой обязательно должно стать 
формирование научного мировоззрения современного человека. И путь к ее решению — в 
единстве естественнонаучных и гуманитарных знаний. При этом человек становится одним 
из мощных факторов дальнейшей эволюции природы, причем фактором, действующим 
сознательно, и это налагает на него самую высокую ответственность. 
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Сегодня на рынке много специализированных салонов, предлагающих косметические 

услуги. Салон красоты – это еще один бизнес, где кадры решают все. Цели организации 
зачастую отличны от целей ее работников, поэтому важную роль в повышении качества 
трудовой жизни играют вопросы стимулирования и мотивации труда. 
Мотивация труда – комплекс движущих сил, которые побуждают человека к 

осуществлению определенных действий; система факторов, вызывающих активность 
человека и мотивации связанных между собой. Стимулирование труда является 
неотъемлемой частью мотивации[3, с. 508]. 
Сущность мотивации реализуется через присущие ей функции:  
 объяснительно обосновательную, которая аргументирует целесообразность 

поведения субъекта;  
 регулятивную, которая блокирует одни действия и позволяет другие; 
 коммуникативную, которая объясняет и прогнозирует общение в сфере труда;  
 социализации – путем осознания своей социальной роли в среде трудового 

коллектива;  
 корректирующую, как механизм уточнения старых и формирования новых идеалов 

и норм[1]. 
Существуют следующие виды мотивации персонала:  
 материальная мотивация. К видам материальной мотивации персонала относятся 

зарплата, различного рода премии, надбавки и доплаты к ней. В некоторых случаях – 
участие в капитале компании; 
 социальная мотивация. Важным фактором социальной мотивации является 

узаконенное право работника на ошибку, т.к. она не исключается в любой работе. К видам 
же социальной мотивации мы относим: питание работников за счет предприятия, 
приобретение спецодежды для сотрудников, обслуживание персонала в медицинских 
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учреждениях, оплата больничных, путевок и наличие медицинского страхования 
сотрудников и членов их семейства, оплата расходов на командировки, если обязанности 
работника связаны с поездками, и компенсация расходов на топливо для собственного 
автомобиля, который используется предприятием, разнообразные мероприятия, 
проводимые за счет компании, программы, направленные на улучшение условий труда и 
повышение уровня культуры, программы, направленные на повышение квалификации 
персонала, карьерного роста и пенсионные программы, публичное вынесение 
благодарности, поздравления с юбилеем или другой торжественной датой сотрудника и 
членов его семьи, ознакомление новых работников с предприятием и персоналом, 
публичное освещение сотрудников, которые показали высокие результаты в трудовой 
деятельности, награждение работников внутренними званиями, основание и развитие 
клубов, где сотрудники предприятия могут обмениваться опытом или вместе решать 
сложные проблемы; 
 психологическая мотивация. Психологическая мотивация персонала одна из самых 

сложных, но требующих особого внимания, так как является важным компонентом всего 
производственного процесса. К ней мы относим: постоянное увеличение содержательности 
работ сотрудников эффективная обратная связь с результатами работ и реакцией 
руководителя; высокая оценка и поощрение достигнутых результатов; привлечение 
подчиненных к формулированию целей и разработке решений; делегирование 
подчиненным достаточных прав и полномочий; продвижение подчиненных по служебной 
лестнице; обеспечение или поддержка обучения и переподготовки подчиненных, которые 
повышают уровень их компетентности; предоставление возможности реализовать 
личностные и профессиональный потенциал; поручение подчиненным сложных и важных 
заданий, требующих полной отдачи; поощрение и развитие творческих способностей 
подчиненных[2, с. 196]. 
Структура салона красоты «Ананас» напоминает структуру маленького предприятия со 

ступенчатой системой управления, со штатом в 15 человек. Салон имеет необходимые 
организационно - распределительные документы, соблюдает требования российского 
законодательства. 
Рассмотрим методы управления мотивации персонала в данном предприятии:  
1. Материальные – мастера салоны красоты получают соответствующий своему 

уровню процент заработной платы, который мотивирует их на развитие. 
2. Нематериальное стимулирование: признание в достижении профессиональных 

результатов; публикации в аккаунте салона красоты их достижений, организация и 
проведение мероприятий, собраний, возможность обмена опытом, демонстрация авторских 
методик, подарки от коллектива – к профессиональным праздникам и событиям в личной 
жизни.  

3. Организационные – выполнение дисциплинарных требований. Проведение 
мероприятий – празднование праздников коллективно. Способствует сплочению, 
объединению коллектива, нахождению общих целей, идей, хобби. 
Автором предлагаются руководителю салона красоты «Ананас» предлагается 

следующий план мероприятий по ее совершенствованию: 
1) моральное поощрение подчиненных в виде похвалы от руководства, продвижения 

по службе, повышения квалификации за счет организации, создания дружественной 
атмосферы, организации совместного досуга; 
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2) корпоративное питание. Например, в обеденной зоне каждый день во время обеда 
появляется поднос с печеньями, чаем, фруктами; 

3) развитие доверительных взаимоотношений между коллегами, устранение 
психологических и административных барьеров; 

4) система штрафов. Основными целями являются жесткое соблюдение трудовой 
дисциплины, применение санкций к недобросовестным работникам, четкое исполнение 
бизнес плана. Нарушения, которые подразумевается применение санкций: опоздание на 
работу более 10 минут вне зависимости от наличия клиентов, невыход на работу, 
некорректное поведение по отношению к клиентам, либо работникам. 
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В настоящее время культурная деятельность в России определяется «Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре», Гражданским и Налоговым 
кодексами, законами «О некоммерческих организациях», «Об общественных 
объединениях», а также указом Президента Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки культуры и искусства». Ряд законодательных актов 
регулируют также вопросы авторского права, разгосударствления имущества, охраны 
культурно - исторического наследия [1]. То есть на государственном уровне разработано 
достаточное количество нормативно - правовых актов, регулирующих в целом сферу 
культуры. 
Немало разработано документов и по сохранению и развитию этнической культуры. 

Например, важной задачей современного общества стала необходимость сохранения 
этнокультурной самобытности народов, населяющих Россию, что отмечено в Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а 
также в других нормативно - правовых актах (Федеральных законах «О народных 
художественных промыслах», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»). Однако стоит отметить, что эффективно 
работающих механизмов поддержки и реализации, заявленных в них направлений на 
сегодняшний день крайне мало. Самым эффективным, пожалуй, является система 
государственных и муниципальных грантов [5]. Например, в Челябинской области 
реализуются грантовые направления «Укрепление межнационального и межрелигиозного 
согласия» и «Сохранение исторической памяти». В связи с этим на первый план должна 
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выйти деятельность региональных систем по сохранению и развитию этнокультурной 
сферы. Необходимо отметить, что регионы проявляют в этом должную активность. 
На уровне Челябинской области реализуется закон «О деятельности в сфере культуры на 

территории Челябинской области» (с изменениями на 4 апреля 2018 года) [2]. Настоящий 
закон функционирует, в том числе, в сфере сохранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, находящихся в государственной собственности Челябинской области. 
Существует также государственная программа Челябинской области «Реализация 
государственной национальной политики в Челябинской области» (с изменениями на 11 
августа 2020 года). Основной целью, указанной в программе является укрепление единства 
российской нации и создание условий для этнокультурного развития народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Челябинской области, укрепление 
государственного единства и целостности Российской Федерации, сохранение 
этнокультурной самобытности ее народов при сочетании общегосударственных интересов 
и интересов народов Российской Федерации [3]. Кроме этого, в Челябинской области 
действует закон «О государственной поддержке народных художественных промыслов и 
ремесел». 
Известно, что сохранение, распространение и популяризация этнической культуры 

реализуются при помощи таких механизмов, как деятельность некоммерческих 
организаций (этноцентры, дома творчества). В. И. Солодухин выделяет ряд важнейших 
функций, выполняемых ими: осуществление деятельности по сохранению национальной 
идентичности у представителей этнических групп, проживающих в иноэтничном 
окружении, осуществление этнической социализации его членов, сохранение духовно - 
культурного потенциала личности в условиях тотального воздействия массовой культуры, 
формирование активной гражданской позиции личности через включение человека как 
гражданина в систему деятельности по решению политических, экологических и иных 
проблем в качестве ответственного и активного гражданина [4]. Например, на территории 
Челябинской области успешно функционирует МКУ «Центр народного единства», 
реализующий программу «Этнокультурное развитие народов Южного Урала». Однако, 
несмотря на достаточное количество организаций, работающих в данном направлении, 
некоторые из них работают обособленно, что говорит о проблеме взаимодействия 
организаций друг с другом. 
К механизмам, осуществляющим сохранение, передачу и популяризацию этнической 

культуры, можно отнести такие явления как этнофестиваль, этнотуризм, этнокино, 
этнофитнес, а также этноблогинг. 
Этноблогинг как явление современного социокультурного пространства, представляет 

собой механизм, с помощью которого осуществляется передача значимых ценностей 
традиционной культуры различных народов, населяющих наше многонациональное 
государство. Особое значение на сегодняшний момент приобретает тот факт, что 
современное общество с его ускоряющимися темпами и быстро развивающимися 
инновационными технологиями, требует новые форматы предоставления информации. 
Важную роль это играет для современных молодых людей – представителей поколения Z. 
Кроме этого, этноблогинг, как явление социокультурного пространства мультикультурной 
среды, может выступать связующим звеном между организациями, осуществляющими 
деятельность по сохранению и развитию этнической культуры народов различных этносов 
и населением, которое нужно больше информировать, предоставляя аудитории такие 
форматы передачи значимых ценностей, которые являются актуальными на сегодняшний 
момент. Например, контент, отличительной особенностью которого является 
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интерактивность предоставляемого материала. Платформами, осуществляющими 
подобный формат, являются социальные сети и видеохостинги: Tik Tok, Instagram, 
Вконтакте, You Tube, в которых активную деятельность ведут блогеры, представляющие 
различные сферы: beauty, travel, fashion и многие др. 
На сегодняшний момент существуют этноблогеры, ведущие страницы в различных 

социальных сетях. При этом они акцентируют внимание друзей, подписчиков, 
пользователей на «этно»: связь с народом. К этноблогерам можно отнести dnevnik _ 
udmurtki, профиль, который представлен в Tik Tok (рис 1) и Instagram. Темы ее постов: 
«Красивые исконные удмуртские имена», «Почему Удмуртия – родина пельменей», 
«Готовим табани» и др. Среди этноблогеров, с аудиторией в Instagram в почти 6 тыс. 
подписчиков, можно выделить аккаунты: zinaida _ salinder – представляет ЯНАО, 
karinakamchatka – рассказывает о культуре коренных народов Камчатки. 

 

 
Рис. 1. Аккаунт dnevnik _ udmurtki (Tik Tok) 

 
С 2020 года стартовал конкурс «Этноблогер года», в котором приняли участие 23 

блогера из 14 субъектов РФ. Победителем в специальной номинации «Юный этноблогер» 
стала Мария Зверева (maira _ zvereva) из Республики Марий Эл. Девушка рассказывает в 
Instagram о своей малой родине, а также о легендах и преданиях, связанных с марийским 
народом (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Пост в Instagram из аккаунта maira _ zvereva 
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«Этноблогер года» – Евгения Кошкина (evgeniakochkina _ etno) (рис 3) – этнодизайнер из 
Марий Эл, ведет страницы про этностиль, этномоду в Instagram, Facebook, Вконтакте. 
Среди сообществ в Instagram, с довольно внушительной аудиторией (больше 22 тыс. 
подписчиков), можно выделить mariitsy _ poimut, которое ведет О. Г. Давыдов из 
республики Татарстан. В 2020 году данный блог стал победителем в номинации «Блог 
года». Существует множество сообществ на этническую тематику Вконтакте, среди 
которых можно выделить: Челябинский центр народного творчества – делится с 
подписчиками информацией о различных фестивалях, конкурсах, мастер - классах, которые 
проводятся на Южном Урале. 

 

 
Рис. 3. Пост в Instagram из аккаунта evgeniakoshkina _ etno 

 
Таким образом, учитывая факт, что этнокультурное развитие и образование является 

одним из приоритетов национальной безопасности Российского государства, этноблогинг, 
как явление современной культурной политики России, стремящееся использовать 
доступные и инновационные форматы предоставления информации, может дать широкие 
возможности знакомства масс, в том числе нынешнее подрастающее поколение, с 
этнической культурой. 
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