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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В статье анализируются вопросы, связанные с проблемами изучения курса физики в вузе 

в условиях информационно - образовательной среды . 
Ключевые слова 
Информационно - образовательная среда, образование, учебная деятельность, физика, 

диагностическое тестирование. 
 
 «Физика – это не только поиски истины, но и потенциальная власть над природой; эти 

две стороны трудно отделить друг от друга. Важнейшей чертой физики и многих других 
наук является то, что они не только представляют естествознание, но и тесно связаны с 
жизнью общества» (В. Вайскопф). Физика формирует универсальные знания о законах 
природы, научно - техническое мышление, навыки, инструментарий и мировоззрение 
специалиста. Однако, системообразующие возможности физики как учебной дисциплины 
реализуются не в полной мере в процессе подготовки инженеров. Одной из причин 
является отсутствие преемственности в целостности обучения, которая требует не только 
взаимосвязанности и скоординированности всех ее компонентов, но и результативности 
каждого этапа в учебном процессе. Усиливающийся разрыв между знаниями, умениями и 
навыками по физике, получаемыми учащимися в средней школе и требованиями, 
предъявляемыми к абитуриентам в вузе, стал еще более заметным в период пандемии. Это 
обусловлено, в первую очередь, переходом с традиционной формы обучения, на 
дистанционную форму, что привело к разрыву связи, так хорошо себя зарекомендовавшей 
системы «школа - технический вуз». Смысл непрерывного образования заключается в 
возможности получения знаний каждым человеком в соответствии со своими 
индивидуальными возможностями и способностями. 
В открытом образовании, одной из особенностей которого является дистантность, то 

есть наличие расстояния между обучающимся и учебным заведением, задачи 
преподавателя коренным образом меняются. Он занимается координацией учебного 
процесса, консультирует, руководит учебными проектами, постоянно повышая свою 
квалификацию. Образовательный процесс становится высокотехнологичным, в нем 
используются достижения информационных и телекоммуникационных технологий. Такая 
постановка вопроса предполагает создание многовариантной системы, направленной, 
главным образом, на формирование более гибких инновационных форм, способных 
«работать» в новых условиях.  
Под информационно - образовательной средой мы будем понимать системно - 

организованную совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 
протоколов взаимодействия, аппаратно - программного и организационно - методического 
обеспечения, ориентированную на удовлетворение осознанных и интуитивных 
потребностей пользователей. Дистанционное обучение, являясь одним из способов 
получения образования, основано на использовании специфических образовательных 
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технологий, базирующихся на современных методиках обучения, технических средствах и 
передачи информации, информационных и телекоммуникационных технологиях. 
Особую роль в учебном процессе играет диагностическое тестирование студентов–

первокурсников по школьному курсу физики, проводимое в начале семестра. Известно, что 
курс физики в средней школе построен таким образом, что его изложение, уже начиная с 8 - 
х классов, отличается по количеству часов. Так, например, в старших классах – от 2 - х до 5 
- 6 часов в неделю, в зависимости от профиля класса. Кроме этого, на некоторые 
направления, например, «Агрономия», «Агрохимия и почвоведение» и др., абитуриенты не 
сдают ЕГЭ по физике. Не имея достаточной базовой подготовки, отдельным студентам 
трудно освоить предусмотренный учебной программой университета полный объем 
материала по курсу физики. Диагностическое тестирование позволяет определить, каким 
разделам учебной дисциплины следует уделить больше внимания на занятиях с 
отдельными студентами. В этом случае, для устранения пробелов в знаниях и умениях 
студентов первого курса, организуется дополнительное пропедевтическое обучение в 
дистанционном формате, называемое подготовительным модулем. 
Посредством информационно - образовательной среды приобретается навык 

самостоятельной работы с источниками информации, выполняются задания разного уровня 
сложности, что позволяет студенту проанализировать и оценить свои результаты, 
используя при этом различные тесты для закрепления знаний, умений и навыков. 
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Морис Корнелиус Эшер(17.06.1898 – 27.03.1972) родился в городе Лёвардене, 
административном центре нидерландской провинции Фрисландия, в семье инженера. В 
1903 году семейство переехала в Арнхем, где мальчик некоторое время учился столярному 
делу и музыке. С 1912 по 1918 годыМорис учился в средней школе. В 1919 году Эшер 
поступает в Школу архитектуры и декоративных искусств в городе Гарлеме. Его учителем 
там был художник Самуэль де Мескита. Одним из самых выдающихся аспектов творчества 
Эшера является изображение «метаморфоз», фигурирующих в разных формах во 
множестве работ. Художник досконально исследует постепенность перехода от одной 
геометрической фигуры к иной, посредством незначительных изменений в очертаниях. 
Кроме того, Эшер неоднократно рисовал метаморфозы, происходящие с живыми 
существами. Кроме рисования он увлекался гравюрами. Первая его гравюра была «Портрет 
отца на фиолетовом линолеуме». В июле 1969 года Эшер создает свою последнюю гравюру 
на дереве — «Змеи». Конечно же, не секрет, что он увлекался и паркетами, но секрет их 
создания он не выдавал. В математике паркетом называется разбиение плоскости на 
многоугольники, при котором каждые два многоугольника либо не пересекаются, либо 
имеют ровно одну общую вершину, либо имеют одну общую сторону. Паркетом 
называется «замощение» плоскости повторяющимися фигурами без пропусков и 
перекрытий. Элементами паркета у него служили фигуры животных, птиц, рептилий, 
находящиеся в определенном порядке по отношению друг к другу. Разработка мозаичных 
элементов может отталкиваться не от форм живых существ, а от различных объектов 
символики, техногенных и урбанистических форм, пиктограмм и прочего. Одним из 
факторов популярности паркетов Эшера является их способность заставлять зрителя 
погружаться в изучение подробностей рисунка: от мелких деталей к крупным, от 
восприятия в целом к сосредоточению на одном элементе [1, с. 18]. Разглядывание паркетов 
- отличный способ расслабления и отдыха, приведения мыслей в порядок, и даже 
медитации. Эшер использовал базовые образцы паркетов, применяя к ним трансформации. 
Паркеты имели в своей основе правильные треугольники, квадраты или шестиугольники, 
таким образом, сохраняя свойство заполнения плоскости без перекрытий и просветов 
между ними. Эшером был составлен паркет «Небо и вода», в котором из рыб получаются 
птицы. 
Некоторые определения паркета не ограничиваются многоугольниками; в этом случае 

паркетом называется покрытие плоскости без пропусков и перекрытий заданными 
фигурами (в частном случае - многоугольниками, правильными или неправильными, 
выпуклыми или невыпуклыми). В таком случае даже для паркетов из многоугольников 
может не соблюдаться требование "два многоугольника должны иметь общую вершину, 
общую сторону или совсем не иметь общих точек"; кроме того, появляется множество 
разнообразных паркетов, состоящих не из многоугольников, а из криволинейных фигур [2, 
с.32]. 

 Сейчас тема «Паркеты» актуальна и в наши дни. Паркетами покрывают полы в домах, 
украшают стены комнат и зданий. Каждому из нас хочется, чтобы было не только прочно, 
но оригинально и красиво, поэтому без многоугольников и других, геометрических фигур 
невозможно обойтись, ни одному человеку, который собирается делать ремонт. Также 
паркеты встречаются и в повседневной жизни, например, тетрадный лист в клеточку 
представляет собой простейший паркет. Элементом этого паркета является квадрат. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫДЕЛИТЕЛЯ СЕМЯН  

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается конструкция комбинированного выделителя. 

Основными узлами выделителя являются: барабан для измельчения плодов; устройство для 
выделения семян, состоящие из протирочного устройства, оно предназначено для деления 
семян, мелкой корки; грохотного стана, используемого для сепарации семян. В 
конструкции также предусмотрены душевые устройства для более эффективного 
отделения семян через решета грохота. 
Актуальность: развитие бахчеводства не возможно без внедрения в производство новых 

технологических приёмов, уже испытанных в ряде научно - исследовательских и учебных 
институтов страны и без создания специальных машин и орудий, учитывающих 
особенности бахчевых культур. В первую очередь необходимы машины для посева, 
прополки, между рядной обработки всходов и особенно уборки. Также важную роль в 
бахчеводстве, имеет переработка плодов, в том числе на семена. Именно об этом 
технологическом процессе и пойдёт речь в этой статье. 
Вывод: Выделитель семян имеет важное практическое применение, потому что он 

позволяет полностью убрать ручной труд на переработке бахчевых культур. 
Ключевые слова 
Протирочное устройство, выгрузной транспортер, грохот 
Выделитель семян ИБК - 5А 
Наиболее часто встречающейся в бахчеводческих хозяйствах машиной данного типа 

является серийно выпускаемый измельчитель бахчевых, огурцов, кабачков и тыквы ИБК - 5 
А (рис 1). 

 

 
Рис1 - Схема измельчителя бахчевых культур ИБК - 5А: 

1 - лоток; 2 - загрузочный транспортер; 3 - бункер; 4 - барабан; 
5 - грохот; 6 - выгрузной транспортер; 7 - протирочное устройство; 8 —насос 



11

Универсальность применения этой машины объясняется элементарной технологической 
схемой ее работы. 
Машина мобильная, и способна работать как от вала отбора мощности трактора класса 

1,4 кH, так и от электродвигателя мощностью 4,5 кВт. 
В лоток 1, плоды загружаются вручную, а затем лопастями загрузочного транспортера 2 

они подаются в бункер 3, и там они захватываются штифтами барабана 4, и измельчаются. 
Полученная масса переходит на грохот 5. Семена, мелкая крошка и сок проходит сквозь 
решето грохота на дно, по которому и стекает в протирочное устройство 7. Крупная корка 
двигается по решету грохота и выгрузному транспортеру 6, который подает их в тару. 
Барабан протирочного аппарата с четырьмя лопастями, перетирая массу, перемещает 

семена к выгрузному лотку, сок и мелкие примеси проходят через отверстия кожуха 
барабана и попадают на поддон, где с помощью насоса 8 удаляются из машины. Тем не 
менее контрольные испытания в машинно - испытательных станциях показали, что потеря 
семян при переработки достигает 25 % , а полученные семена нуждаются в добавочной 
очистке, так как содержат в себе до 30 % мезги и 20 % измельченной коры. 
Кроме того, имеется невысокая производительность машины, которая не превышает при 

переработке плодов арбузов 8 т / ч, кабачков и тыквы 4 т / ч, огурцов 5 т / ч. Необходимо так 
же указать на несовершенность технологического процесса, и невозможность 
использования измельченной сырья, такого как коры и мякоти для корма животным, сока 
для консервной промышленности. 
Технологический процесс этой машины, заключается в отделении семян от 

измельченной массы в результате просеивания её через решето, вращающегося сепаратора. 
Такие выделители имеют более высокие технико - экономические показатели, по 
сравнению с другими машинами, так как они отличаются простотой изготовления, не 
подвержены залипанию и имеют высокую сепарирующую способность. 
При обработке, сухих плодов таких как тыквы, дыни, арбуза, на грохот центробежным 

насосом 8 подают воду через душевое устройство. Вода увеличивает проход массы через 
машину и обеспечивает более лучшую очистку семян в протирочном аппарате. 
Для измельчения кормовых бахчевых культур и корнеплодов выключают насосы и 

протирочный аппарат, ставят зубовое под барабанье, а в грохоте решето заменяют 
ступенчатой скатной доской. Грохот может комплектоваться решетами с отверстиями 
:4,5х35; 5,5х40; 6,5 х40; 9,0х45 мм; а протирочный аппарат , решетами с отверстиями 
диаметром 4, 6, 8 и 10 мм. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития контейнерных перевозок 

железнодорожным транспортом на территории Российской Федерации. Рассмотрены 
текущее состояние рынка и перспективы его развития, выделены основные драйверы роста 
и существующие «узкие места». 
Ключевые слова 
Контейнерные перевозки, уровень контейнеризации грузов, внутренний валовый 

продукт, экспортные перевозки, импортные перевозки 
 
В настоящее время российский рынок контейнерных перевозок находится на подъеме. 

Объем грузопотока контейнеризированных грузов по всем видам транспорта в РФ по 
итогам 2020 года составил 9,38 млн ДФЭ [1]. Относительно 2019 года рост составил 3,7 %. 
С 2015 года данный показатель увеличился на 64 % , с 2010 - на 114,7 %. График изменения 
объемов контейнерных перевозок всеми видами транспортами представлен на рис. 1. 
После падения грузооборота в 2015 году вследствие макроэкономических и 

политических факторов в 2016 - 2017 годах на рынке контейнерных перевозок отмечался 
устойчивый рост В 2018 - 2020 гг. темпы роста постепенно сокращаются с 17,9 % до 3,7 %. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения грузопотока контейнеризированных грузов в РФ, 

все виды транспорта 
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За последние 10 лет среднегодовые темпы прироста железнодорожного контейнерного 
грузооборота РФ составляют примерно 8 % . В 2015 году за счет сложной экономической и 
геополитической ситуации произошел спад перевозки контейнеров по сети РЖД на 8 %, 
после чего ситуация стабилизировалась. В 2016 - 2017 гг. темпы роста увеличивались и 
достигли 19 % . В последние годы, не смотря на значительный рост перевозки контейнеров, 
темпы прироста немного замедлились (до 12 % ). 
По итогам 2020 года перевозка контейнеров по сети РЖД составила рекордные 5,81 млн 

ДФЭ, увеличившись год к году на 16,5 % (рис. 2). В текущий период, с учетом влияния 
эпидемиологических ограничений на экономику рост либо сохранение объемов 
железнодорожных перевозок возможны исключительно за счет транзита. 

 

 
Рис.2. Динамика железнодорожных контейнерных перевозок в РФ, тыс. ДФЭ 

 
Темпы роста экспортных, импортных и внутренних перевозок имеют тенденцию к 

снижению, что коррелируется с сокращением экономики и ростом транзитных перевозок. 
Следует отметить, что снижение курса национальной валюты дает возможность роста в 
сегменте экспорта, но эти процессы связаны в том числе с таможенным и иным 
регулированием трансграничного оборота товаров. 
На текущий момент уровень контейнеризации грузов в России отстает от уровня 

Германии в 4 раза, Китая в 3 раза [2]. Однако уже сейчас внедряются транспортные 
продукты, которые 10 лет назад казались нецелесообразными: экономическую 
эффективность показали перевозки угля в контейнерах. Россия, находясь в мировой 
системе контейнерных перевозок, вынуждена повышать уровень контейнеризации для 
сохранения и повышения доходов от транспортных видов деятельности. Также драйвером 
роста является географическое положение между Европой и Китаем, способствующее 
повышению уровня транзитных перевозок контейнерными поездами, например, развитие 
транспортного продукта «Транссиб за 7 суток» [3]. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ШЛИФОВАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

 
Аннотация: Рассмотрено влияние режима резания при глубинном шлифовании 

титанового сплава на шероховатость обработанной поверхности титанового сплава ВТ9. 
Ключевые слова: шлифование, шероховатость поверхности, титановый сплав, карбид 

кремния, режим резания. 
Глубинное шлифование сплавов на основе титана невозможно без соблюдения ряда мер, 

необходимых для обеспечения производительности процесса при требуемом качестве 
обработанной поверхности [1, с. 1505]. Для шлифования титановых сплавов широко 
применяется инструмент из карбида кремния, выбор характеристики которого определяет 
эффективность процесса [2, с. 57; 3, с. 96]. 
Для исследования влияния режима резания на шероховатость обработанной поверхности 

титанового сплава ВТ9 на различных этапах глубинного шлифования использовали 
высокопористый инструмент из карбида кремния. Обработку осуществляли методом 
врезного шлифования на прецизионном плоскошлифовальном станке с ЧПУ, оснащенном 
устройством для непрерывной правки шлифовального круга. Размер образцов 47×10 мм. 
Режимы обработки выбраны с учетом производственного опыта (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Режимы шлифования 
№ Q,мм2 / мин Sp,мкм / об 
1 150 1,2 
2 200 1,8 
3 250 2,4 
4 300 3 
5 350 3,6 
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Несмотря на то, что переход между режимами 1 и 2 не оказывает влияния на среднее 
значение Ra, стоит упомянуть различиях в процессе формирования шероховатости 
поверхности. Так, при режиме 1 на этапе постоянной длины дуги контакта (ПДДК) Ra 
имеет тенденцию к постоянному снижению, затем резко увеличивается с переходом на этап 
выхода. К концу этапа выхода состояние поверхности аналогично состоянию на начале 
этапа ПДДК. При режиме 2 на этапе ПДДК Ra, наоборот, постоянно растет, затем 
постоянно скачкообразно изменяется по длине этапа выхода.  
Во всех прочих случаях значение шероховатости растет от начала этапа ПДДК к концу 

этапа выхода, наиболее явную тенденцию к росту Ra имеет при наиболее грубом режиме 5. 
Наиболее «плавно» шероховатость поверхности формируется при режиме 4, процесс 
формирования поверхности при режиме 3 является промежуточным между процессами по 
режимам 4 и 5, имея характерные их признаки – постоянный рост Ra на начале этапа ПДДК 
и в конце этапа выхода. 
Практически постоянный рост Ra по длине образца при режимах 2 - 5 можно объяснить 

высокой эффективностью правки – постоянно снижается число зерен, контактирующих с 
обрабатываемым материалом. При режиме 1 на этапе ПДДК, возможно, круг работал в 
режиме самозатачивания; с переходом на этап выхода он стал разрушаться, что объясняет 
скачок значения Ra. 
Увеличение производительности процесса с Q=150 мм2 / мин до Q=200 мм2 / мин 

(режимы 1 и 2) не оказывает влияния на среднее значение Ra по длине обработанной 
поверхности. О влиянии режима на шероховатость можно говорить только при большем 
увеличении производительности – при переходе от режима 1 к режимам 3 - 5. Переход 
между режимами 3 - 5, т. е. увеличение Q с 250 мм2 / мин до 350 мм2 / мин, так же не 
оказывает влияния на шероховатость.  
Необходимо проверить дисперсии этапов шлифования на однородность. Так как длина 

этапов шлифования зависит от подачи на глубину t и, следовательно, изменяется с 
переходом между режимами, воспользовались критерием Фишера - Снедекора для 
сравнения дисперсий по выборкам разного объема. В качестве критерия проверки нулевой 
гипотезы о равенстве генеральных дисперсий принимали отношение большей 
исправленной дисперсии к меньшей Fнабл. При каждом из режимов обработки Fнабл 
оказывается меньше  и, следовательно, гипотеза о равенстве дисперсий не может быть 
отвергнута.  
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В РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Аннотация 
Газодинамические исследования скважин незаменимы при разведке и разработке 

газовых месторождений. На протяжении всего процесса, начиная с бурения первой 
разведочной скважины, до оценки запасов газового месторождения и всей истории 
разработки, исследование скважины играет важную роль. Особенно в таких аспектах, как 
подтверждение существования газовых зон, измерение продуктивности газовых скважин, 
расчет параметров пласта, разработка плана разработки газового месторождения и 
обеспечение анализа продуктивности во время разработки. Ничего из выше 
перечисленного не может быть сделано без газодинамического исследования скважины. 
Ключевые слова 
Газодинамические исследования, газовая скважина, проницаемость, продуктивность 

скважины, давление. 
Обычные методы газодинамических исследований скважин могут проводиться 

практически на протяжении всего процесса разработки газового месторождения для 
обеспечения динамического мониторинга без каких - либо трудностей, связанных с 
промывкой и так далее, как это имеет место на нефтяных месторождениях. Однако для 
добывающей газовой скважины, если не используются постоянные забойные манометры, 
нецелесообразно проводить исследование путем установки и извлечения манометров при 
частом открытии и закрытии скважины. Поскольку, все параметры системы уже были 
тщательно изучены в ходе ранних исследований, повторное тестирование скважины 
требуется только в случае аномальных событий. Однако следующие тесты абсолютно 
необходимы.  

1. Регулярный мониторинг давления в скважине и статического давления для 
определения динамических показателей продуктивности газовой скважины. 

2. Для только пробуренных скважин основные параметры пласта должны быть получены 
в результате анализа газодинамических исследований скважин, и перед вводом в 
эксплуатацию необходимо установить их начальное уравнение продуктивности [2]. 
Неправильно ожидать, что все эти параметры могут быть определены просто с помощью 

исследований скважин на ранней стадии разведки. Например, невозможно определить 
точный начальный абсолютный свободный дебит скважины просто с помощью 
краткосрочного ИПТ; также невозможно провести общий анализ границ или определить 
параметры двойной пористости коллекторов просто с помощью очень краткосрочных 
испытаний скважин [1]. Даже если хорошо проверенная интерпретация дает такие 
параметры, то они носят чисто оценочный характер и не могут быть достаточными для 
дальнейшего анализа. Однако по мере того, как все больше газовых скважин будут 
подвергаться исследованиям, и по мере продолжения эксплуатации этих скважин радиус 
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охвата исследованиями увеличивается, также проводятся исследования КВД, длящиеся 
довольно длительное время, исследовательские работы будут продолжать 
активизироваться. Некоторые параметры, которые не могли быть получены ранее, могут и 
должны быть определены в настоящее время с помощью анализа этих исследований. Такие 
параметры включают начальные и динамические показатели продуктивности, граничное 
расстояние Lb и форму, размеры блока A, параметры двойной пористости u, l и b, 
параметры образования с двойной проницаемостью k, параметры композитного пласта MC 
и uc, коэффициент расхода без Дарси D, параметры связности коллектора ε и h и 
динамические запасы блока [3]. Обладая этими знаниями, гидродинамическая модель 
газового резервуара может быть создана и эффективно использована для анализа 
динамических характеристик газовых зон и газовых коллекторов. 
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Аннотация 
Три классических метода относятся к наиболее распространенным методам 

исследований на продуктивность газовых скважин, разработанные в середине прошлого 
века: метод исследования противодавлением, изохронный метод и модифицированный 
изохронный метод. 
Ключевые слова 
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скважины, давление, изохронный метод, противодавление. 
Метод исследования противодавлением был разработан в 1929 году и был 

усовершенствован Rawlines и Schellhardt в 1936 году [3]. Скважина работает до 
стабилизированного давления с более чем трехкратным увеличением скорости и 
одновременно регистрирует забойное давление при расходе газа. Строится график 
зависимости квадрата депрессии от дебита (рис. 1) и на его основе можно рассчитать 
абсолютно свободный дебит (AOFP). 
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Рис. 1. Индикаторная диаграмма 

 
 Обычно четыре точки данного исследования могут быть сведены в прямую линию. Если 

абсолютное давление составляет 0,1 МПа, это означает, что забойное давление скважины 
эквивалентно атмосферному давлению (1 атм). Когда дебит газа достигает своего верхнего 
предельного значения, дебит газовой скважины составляет AOFP, выраженный qAOF [2]. 
На самом деле невозможно измерить AOFP напрямую, поскольку невозможно, чтобы 
забойное давление уменьшилось до атмосферного, поэтому AOFP можно рассчитать 
только с помощью соответствующего уравнения или графика. Испытание на 
противодавление требует стабильного дебита газа, стабильного забойного давления и 
постоянного пластового давления в течение каждого режима работы скважины, но на 
практике трудно достичь стабильного давления. 
Метод изохронного испытания. При изохронном испытании скважина снова работает с 

более чем 3 увеличивающимися режимами, но между каждым потоком вводится период 
остановки, и одновременно измеряется давление. 
Нет необходимости в стабилизированном давлении, но продолжительность добычи при 

каждом режиме должна быть одинаковой, и закрытие скважины должно продолжаться до 
тех пор, пока давление не достигнет своего первоначального значения. Применение 
изохронного метода исследований экономит время проведения и значительно сокращает 
расход сброшенного газа. Однако продолжительность испытания не может быть 
эффективно сокращена, поскольку давление должно повышаться до исходного значения во 
время каждого закрытия после каждой работы скважины [1]. 
Модифицированный изохронный метод устраняет недостатки изохронного метода. 

Теоретически было доказано, что при каждой остановке во время изохронного испытания 
повышение давления до его первоначального значения не требуется, и, таким образом, 
продолжительность переходного испытания значительно сокращается. Модифицированное 
изохронное испытание не только сокращает продолжительность производства и потери 
газа, но и сокращает общую продолжительность испытания [1].  
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Аннотация 
Существует два вида газодинамических исследований скважины, исследования на 

стационарном режиме течения и нестационарном, Классификация происходит по условиям 
стабильности рабочей системы скважина - пласт во время исследования. 
Ключевые слова 
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скважины, давление, стационарный режим, нестационарный режим течения. 
Во время исследования скважин на стационарных режимах дебит и давление 

испытываемой скважины (нефтяной, газовой или водяной скважины) должны оставаться 
стабильными, что контролируется размером дросселя. Или же, в соответствии с 
требованиями техники, их колебания должны быть меньше определенного предела, 
который считается базовым устойчивым состоянием. Процесс испытания стационарной 
скважины показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма результатов исследований на стационарных режимах. 

 
На рисунке показано следующее: 
1. Продолжительность режима на индивидуально выбранном дебите. 
2. Достигла ли скорость потока устойчивого состояния в течение выбранного интервала 

времени и насколько велика скорость потока. 
3. При выбранных условиях дебита, насколько примерно равен перепад давления в 

пласте (разница между пластовым давлением и забойным) и насколько велико отношение 
давления в пласте к пластовому давлению. Исследования газовых скважин на 
установившихся режимах течения также называется исследованием на противодавление, 
которое является важным методом определения продуктивности газовых скважин. Данные, 
полученные из исследований на стационарных режимах, могут быть использованы для 
построения графика зависимости давления или перепада давления и дебита. Результатом, 
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полученным в нефтяных скважинах, является индекс производительности Jo или индекс 
удельной производительности JoR, в то время как обычно абсолютный свободный дебит 
qAOF и кривая зависимости продуктивности притока (IPR) определяются при испытании 
газовых скважин на противодавление. 
Исследование на неустановившихся режимах течения - этот метод испытания скважины, 

широко используемый при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. Его 
процедура включает в себя изменение рабочей системы нефтяных, газовых или водных 
скважин, например, открытие ранее закрытой скважины или мгновенное закрытие 
скважины, которая первоначально работала, чтобы вызвать перераспределение давления в 
пласте, а затем измерение изменения забойного давления в течение всего процесса. На 
основе данных об изменении давления в сочетании с дебитом и свойствами нефти и газа и 
пласта изучаются характерные параметры испытуемой скважины и площадь, на которую 
влияют исследования. Эти параметры включают проницаемость пласта k, коэффициент 
гидропроводности kh / м, пластовое давление Рпл, скин - фактор S и характеристики 
внутренних и внешних границ. Обычно используемые нестационарные методы 
исследования включают испытание на снижение давления, испытание на восстановление 
давления, испытание на падение давления, испытание нагнетательной скважины и 
испытание на многоскоростность. 
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СТЕПЕНЬ СНИЖЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КАРТОФЕЛЯ 

ПОРАЖЕННОГО ПАРШОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

THE DEGREE OF REDUCTION IN THE NUTRITIONAL VALUE  
OF POTATOES AFFECTED BY SCAB 

 
Аннотация Пораженные грибковыми заболеваниями клубни картофеля быстро 

портятся во время хранения. Химический состав клубней зависит от сортовой особенности, 
определяет хозяйственную ценность картофеля, и возможность применения технических 
приемов переработки. Основную ценность представляет содержание в клубнях картофеля 
крахмала. 
Ключевые слова: парша обыкновенная, картофель, крахмал, качества, исследование. 

 
Annotation Potato tubers affected by fungal diseases quickly deteriorate during storage. The 

chemical composition of tubers depends on the varietal characteristics, determines the economic 
value of potatoes, and the possibility of using processing techniques. The main value is the content 
of starch in potato tubers. 

Keywords: common scab, potatoes, starch, qualities, research. 
 
Факторы, способствующие распространению грибковых поражений картофеля: 

несоблюдение оптимальной технологии выращивания, не своевременная уборка урожая, не 
соблюдение оптимальных условий транспортирования и хранения [2]. Источники 
инфекции паршой обыкновенной – пораженная почва и посадочный материал [2,3]. 
Важным профилактическим мероприятием является дезинфекция хранилищ и тары. 
Исследования проводили с 2020 по 2021 гг. на кафедре биологии, морфологии и 

вирусологии Донского ГАУ и в ветеринарно - санитарной лаборатории на рынке 
г.Новочеркасск.  
Цель работы – определить степень снижения пищевой ценности картофеля, пораженного 

паршой обыкновенной. Для этого был отобран здоровый и пораженный паршой 
обыкновенной картофель, от двух поставщиков. Клубнеплоды одного сорта были 
исследованы на содержание крахмала. 
Выделение крахмала проводили по следующей методике: картофель взвешивали, затем 

натирали на мелкой терке и залили водой при перемешивании. Через 30 минут 
отфильтровывали через сито для удаления жмыха. Дали крахмалу осесть, декантацией 
слили воду, процедуру повторили трижды, до исчезновения окраски раствора воды над 
крахмалом. Остаток высушили и взвесили. Для подтверждения, что выделенное вещество 
действительно является крахмалом, на него провели качественную реакцию: спиртовой 
раствор йода добавили к раствору крахмала и наблюдали образование тёмно - синего 
окрашивания [1]. 
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Результаты исследования представлены в таблице.  
 

Таблица 1. Содержание крахмала в картофеле. 
Поставщик 1. Поставщик 2. Поставщик 
Показатель Здоровый 

картофель 
Пораженный 
паршой 
обыкновенной 

Здоровый 
картофель 

Пораженный 
паршой 
обыкновенной 

Масса 
клубнеплод 
ов, г. 

640 370 820 445 

Масса 
крахмала, г. 

87 42 102 44 

Масса 
крахмала в 
100г, %  

13,6 11,2 12,4 9,7 

 
В основном паршой обыкновенной были поражены тонкокожурные сорта. Содержание 

крахмала в картофеле пораженного паршой обыкновенной на 20 % ниже, чем в здоровом от 
того же поставщика. Пораженные клубни имели низкие товарные и вкусовые качества, при 
удовлетворительном хранении. На них частично или полностью погибали глазки. 
Пораженные клубни оказались восприимчивыми к гнилостным грибам и бактериям.  
Зараженные паршой обыкновенной клубни не несут никакой опасности здоровью 

человека, однако они намного хуже хранятся, подвержены гниению и имеют меньше 
питательной ценности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДОГОВОРАМИ  
И ДОГОВОРНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 
Аннотация 
Несовершенство действующего законодательства в сфере аренды нежилых помещений 

приводит к разногласию между участниками правоотношений по аренде нежилых 
помещений, что подтверждается большим количеством судебных споров, одной из причин 
которых является непонимание субъектами гражданско - правового статуса нежилого 
помещения, а также несовершенство нормативно - правовых отношений в данной сфере. 
Все это говорит об актуальности развития процессов правового регулирования договора 
аренды нежилого помещения и обуславливает необходимость совершенствования 
правовых норм в области аренды нежилых помещений. 
Ключевые слова 
Договор, аренда, Арендатор, Арендодатель, нежилое помещение 
В настоящее время в ООО «Клондайк» отсутствует сформированная система 

управления, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 [1]. Высшее руководство 
ООО «Клондайк» опирается в своей работе на следующие законодательные и нормативные 
документы:  

– Гражданский кодекс Российской Федерации [2]; 
– Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 

218 - ФЗ [3]; 
– Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О 

государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» [4]. 
Подготовка и сдача помещений Арендатору осуществляется следующим образом. 

Арендатор направляет на имя Арендодателя заявление о предоставлении помещения. В 
заявлении указываются адрес помещения, его площадь, желаемый срок аренды, 
дополнительные условия. К заявлению прикладывается пакет уставных документов 
Арендатора, необходимых для заключения Договора. В пакет документов входят, 
заверенные копии: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(ОГРН); свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (КПП, ИНН); выписка из 
ЕГРЮЛ; устав предприятия / организации; протокол о назначении директора. Вместе с 
уставными документами Арендатор предоставляет: перечень сотрудников; перечень 
оборудования и мебели, ввозимой в помещение. После предоставления указанных 
документов, Арендодатель определяет возможность предоставления запрашиваемого 
помещения. Решение о предоставлении / непредоставлении помещения Арендодатель 
принимает в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней. Представитель Арендодателя 
уведомляет Арендатора о возможности / невозможности предоставления в Аренду 
запрашиваемого помещения. В случае возможности предоставления Арендатору 
запрашиваемого помещения Представитель Арендодателя уточняет с Арендатором дату 
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сдачи - приемки помещения и подготавливает Договор. Представитель Арендодателя 
направляет в Обслуживающую организацию заявку (посредством ИС) на подготовку 
помещения к приемке Арендатором. При приемке помещения(ий) Арендатор производит 
внешний осмотр помещеня(ий), рассматривает документы (заверенные копии 
Свидетельства о Государственной регистрации права собственности, заверенные копии 
агентских договоров и т.п.), на предмет наличия права собственности Арендодателя на 
осматриваемое помещение. В случае если по результатам осмотра помещения Арендатор 
отказывается принимать данное помещение, Арендатор оформляет в свободной форме свои 
требования к помещению, либо отказывается от данного помещения. В случае 
положительного результата осмотра Представитель Арендодателя заключает Договор с 
Арендатором. Факт передачи помещений от Арендодателя Арендатору фиксируется в Акте 
приема - передачи помещений. В случае возникновения задолженности Арендатора перед 
Арендодателем по арендной плате Арендодатель направляет Арендатору Предупреждение 
о наличии и необходимости погашения образовавшейся задолженности. 

В качестве основного инструмента визуализации, моделирования и управления 
процессами в ООО «Клондайк» применяется построение блок - схем в программном 
продукте Microsoft Vi sio. Блок - схема процесса управления договорами и договорных 
отношений представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 61 – Блок - схема процесса управления договорами 

и договорными отношениями 
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Для распределения ответственности по эт апам процесса уп равления договорами и 
договорными отношениями в ООО «Кл ондайк» используется ма трица распределения 
от ветственности. Ма трица распределения от ветственности и полномочий пр едставлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ма трица распределения от ветственности и полномочий 

 
 Уч астники 

 этапов 
 
 Эт апы 

Ди
ре
кт
ор

 
(А
р е
нд
од
ат
ел
ь)

 

А
ре
нд
ат
ор

 

П
р е
дс
та
ви
те
ль

 
А
ре
нд
од
ат
ел
я 

По дача заявления о пр едоставлении помещения И ОВ  
Оп ределение возможности пр едоставления запрашиваемого 
по мещения 

ОВ И С 

Согласование да ты сдачи - приемки по мещения О И В 
Подготовка до говора О  В 
Подача за явки на подготовку по мещения к приемке 
Ар ендатором 

О  В 

Заключение до говора ИО В В 
Передача по мещения от Арендодателя Ар ендатору ИО В В 
Примечание – О – от ветственный по этапу пр оцесса; В – выполнение эт апа 
процесса; С – со действие в выполнении эт ого этапа пр оцесса; И – получение 
ин формации о конкретных ре зультатах работы по эт апу процесса. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Малый бизнес имеет огромное значение для государства. Его поддержка является 

приоритетным направлением для развития экономики. 
Ключевые слова 
малый бизнес, государство, экономика, государственное регулирование, поддержка 

малого бизнеса 
 
Малый бизнес – это сердце экономики любой страны. Он представляет собой 

предпринимательскую деятельность в сравнительно малых масштабах. Его роль довольно 
велика для развития государства. Малый бизнес считается одним из главных источников 
налоговых поступлений, составляя большую часть коммерческих организаций в РФ и 
обеспечивая занятость населения. В связи с этим, государству выгодно его развитие, 
поэтому для его эффективного функционирования проводится определенная поддержка. 
Основная цель поддержки малого бизнеса со стороны государства – обеспечить 

минимизацию рисков, связанных с ведением малого бизнеса. Необеспеченность ресурсов 
подталкивает государство на поддержку малого бизнеса в таких ключевых областях, как: 

 - финансовая поддержка; 
 - информационная и консультационная поддержка; 
 - материально - техническая поддержка; 
 - создание рыночной инфраструктуры [1, 92].  
Органы государственной власти и местного самоуправления в РФ призваны обеспечить 

координацию деятельности малого бизнеса. Для этого они содействую развитию малого 
бизнеса, разрабатывая определенные предложения и программы анализ, а также 
привлекают иностранные и отечественные инвестиции [1, 92]. 
Финансовая поддержка малого бизнеса Российской Федерацией осуществляется во 

многих направлениях. Среди которых выделяют: 
 - гранты для начинающих предпринимателей; 
 - гранты на приобретение основных средств; 
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 - предоставление денежных субсидий; 
 - финансовая поддержка для определенных слоев населения; 
 - компенсация кредитов; 
 - обучение предпринимателей; 
 - аутсорсинг; 
 - предоставление бизнес - инкубаторов [2, 124]. 
Важное место в развитии малого бизнеса и его поддержке государством занимает 

правовая основа. Основу составляет ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
Предоставляется также имущественная поддержка в виде передачи во владение или 

использование государственной или муниципальной собственности. Это осуществляется 
как на возмездных, так и безвозмездных условиях, а также с применением льготных 
условий.  
На сегодняшний момент в данной области поддержки выделяются некоторые проблемы. 

Они связаны с применением краткосрочных контрактов, а также с завышенными ценами на 
аренду недвижимости, дефицит промышленных площадок [3, 174]. 
Также внимание уделено инфраструктурной поддержке малого бизнеса. Она включает в 

себя: 
 - создание особых центров поддержки малого предпринимательства; 
 - создание фондов содействия кредитованию; 
 - создание общественных объединений предпринимателей; 
 - действие лизинговых компаний; 
 - акционерные инвестиционные фонды. 
В различных регионах создаются информационно - консультационные центры и советы 

для оказания поддержки [3, 174]. 
В настоящее время, в условиях карантинных мер, поддержка малого бизнеса необходима 

еще больше. Со стороны государства усилены меры. Помимо федеральных программ 
поддержки, действуют и региональные. Для малого и среднего бизнеса снижены размеры 
страховых взносов. В начале пандемии государство приостановило налоговые проверки и 
изменило сроки подачи документов.  
С каждым годом масштаб малого бизнеса расширяется, приносит все больший вклад в 

экономику государства. Таким образом, поддержка и развитие малого бизнеса в 
Российской Федерации является приоритетным направлением.  
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Аннотация 
 Тема, рассматриваемая в данной статье, является актуальной, так как COVID - 19 оказал 

разрушительное воздействие на экономику – в течение нескольких недель. Правительство 
спешит вкладывать деньги в предприятия, чтобы помочь им не увольнять рабочих.  
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд 

Российской Федерации с зарезервированным капиталом $10 млрд под управлением. С 
COVID - 19 эти деньги могут уменьшится [1]. 
Есть надежда, что со временем, возможно, в этом году или в следующем, вирус утихнет, 

и экономическая жизнь вернется в нормальное русло. Но кем? За исключением 
правительств и центральных банков, немногие организации имеют те доллары, которые 
могут потребоваться для возобновления роста компании, осуществления жизненно важных 
инвестиций, повторного найма сотрудников и реструктуризации долга. Даже в этом случае 
решение, куда инвестировать, а что сэкономить, - редкий навык. 
Вот почему важно осознавать ту роль, которую частные инвестиционные компании 

могут играть в этой среде. Фирмы имеют возможность занимать позиции в 
неблагополучных компаниях и секторах, направлять управление портфельными 
инвестициями и способствовать стабильному развитию бизнеса в течение нескольких лет. 
Огромная прибыль, которую эти фирмы могут получать - часто появляется только тогда, 
когда экономика и компании полностью восстанавливаются. Частные инвестиционные 
компании часто инвестируют, когда многие другие боятся действовать. 
Скорее всего, жизнь будет другой, и частные инвестиционные компании должны 

стремиться к тому, чтобы их портфельные инвестиции реагировали на новую реальность. 
Каждый аспект ведения бизнеса – привлечение клиентов, построение цепочек поставок, 
оттачивание стратегий цифрового бренда, усиление кибербезопасности и контроля данных 
– возможно, придется переосмыслить и переработать. Частные инвестиционные компании 
должны вести такие разговоры и, при необходимости, проводить преобразования. 
Выполнение всего этого может стать испытанием для любой частной инвестиционной 

компании и ее лидеров. Этого следовало ожидать, особенно с учетом все еще 
развивающихся масштабов кризиса и его последствий. В результате в сфере прямых 
инвестиций может произойти потрясение. 
Но это не гарантирует успеха более крупным фирмам и не обрекает гибель более мелкие. 

Многое зависит от того, как они подойдут к грядущему цунами вызовов и возможностей. 
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Фактически, к этому моменту конкурентная среда в частном капитале вполне может 
измениться; те, кто осознают потенциальные возможности - и действуют в соответствии с 
ними эффективно и стратегически - могут обойти тех, кто просто переждал следующие 
несколько месяцев, пока не станет более тихо. В любом случае тем фирмам, которые 
окрепнут в период после COVID - 19, будет легче защищать свою репутацию и репутацию 
частного капитала в целом. 
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ВЗГЛЯД НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 
 

Аннотация: в статье анализируются исследования в области стратегического 
управления талантами, определяются стратегическое управление талантами и его 
ключевые позиции, а так же описывается положительное воздействие на результаты 
организационного уровня. 
Ключевые слова: управление талантами, кадровый резерв, ключевые позиции талантов, 

HR. 
За последние двадцать лет потребности многонациональных компаний резко возросли. 

Управление талантами является отличным примером области международного управления 
человеческими ресурсами, которая предоставляет множество возможностей для 
стратегического управления талантами компании. 
Дэвид Дж. Коллингс и Камел Меллахи кратко описывают и развивают стратегическое 

управление талантами. Название статьи Дэвида Дж. Коллингса и Камеля Меллахи 
«Стратегическое управление талантами: программа обзора и исследований» направлено на 
то, чтобы помочь ученым и специалистам по кадрам (HR) прояснить концептуальные 
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границы управления талантами и предоставить теоретическую основу, которая может 
помочь исследователям в разработке исследований в этой области. Кроме того, это 
помогает менеджерам решать некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются в плане 
управления талантами. Помимо этого, Дэвид Дж. Коллингс и Камел Меллахи 
предполагают, что стратегическое управление талантами может помочь менеджерам по 
персоналу решить некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются в плане управления 
талантами [1]. 
Цель данной статьи - проанализировать достоверность, качество и полезность с точки 

зрения, предложенной Коллингсом и Меллахи. Кроме того, этот документ будет включать 
в себя любые исследования, связанные со стратегическим управлением талантами, а также 
с международными человеческими ресурсами и многонациональными предприятиями, 
которые проводятся Дэвид Дж. Коллингс и Камел Меллахи. Таким образом, автор 
представляет и представляет несколько стратегий управления стратегическими талантами с 
четкими аргументами и мнениями, которые наглядно обоснованы и подтверждены 
доказательствами из других статей журнала, включая статьи, помимо тех, на которые есть 
ссылки в статье.  
Дэвид Дж. Коллингс и Камел Меллахи определяют стратегическое управление 

талантами как «деятельность и процессы, которые включают систематическое определение 
ключевых позиций, которые по - разному способствуют устойчивому конкурентному 
преимуществу организации, создание кадрового резерва с высоким потенциалом и 
высокопроизводительными сотрудниками для выполнения этих ролей». Для сотрудников 
организаций важно, чтобы их таланты были признаны. Вопреки традиционному взгляду, 
который просто воспринимает существование сотрудника как «бременя» в организации, 
стратегическое управление талантами признает сотрудников (HR) в качестве 
стратегического партнера в организации. Кроме того, стратегическое управление талантами 
должно расширять возможности и развивать имеющиеся таланты (сотрудников). Другими 
словами, менеджеры по персоналу должны уметь вызывать восторг и «разжигать» 
потенциал талантов. Тогда сотрудники почувствуют, что будут вознаграждены и оценены. 
Скорее всего это минимизирует уровень текучести кадров в организации. Исходя из этого, 
Коллингс и Меллах представляют процессы эффективного стратегического управления 
талантами в международных организациях. Первый этап - это определение ключевых 
позиций талантов, которые подчеркивают идентификацию «исполнителя» и фокусируются 
на их удержании и развитии. Второй этап - создание кадрового резерва, который связан с 
высоким потенциалом и высокой эффективностью организации. Третий этап - создание 
дифференцированной HR - архитектуры, обеспечивающей приверженность организации и 
способствующей заполнению ключевых позиций в организации. В конечном счете, 
стратегические системы управления талантами оказывают положительное влияние на 
результаты организационного уровня или критически важных лиц, таких как мотивация 
труда [2]. 
Коллингс и Меллахи утверждают: «Определение ключевых позиций талантов должно 

быть первым этапом любого стратегического управления талантами». Главным пунктом 
ключевой позиции является сосредоточение внимания на стратегических, а не 
нестратегических позициях и на том, как организация может думать о ролях и оценке 
работы. Следовательно, работу можно отличить с точки зрения затрат, таких как умение, 
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усилие и возможности, а также условия труда. Относящиеся к международному 
управлению человеческими ресурсами, критерии отбора определяются как процесс сбора 
информации с целью оценки и принятия решения о том, кого следует использовать на 
определенных работах. Кроме того, критерии отбора являются двусторонними процессами 
между отдельными лицами и организациями, которые могут определять навыки, усилия и 
способности, а также условия труда . Кроме того, развитие кадрового резерва является 
ключом к стратегической системе управления талантами для заполнения ключевых 
кадровых позиций на предприятиях. Успешный кадровый резерв также является 
проблемой как с организационной, так и с индивидуальной точек зрения. Определенные 
факторы, выявленные в связи с изменением требований бизнеса, изменениями в отдельных 
обстоятельствах, предоставляют возможности для развития. Поэтому организации должны 
включать развитие внутреннего и внешнего найма для пополнения кадровых резервов [3]. 
В связи с этим существуют различные подходы к укомплектованию персоналом 

международных корпораций и распределению человеческих ресурсов для 
различных функций фирмы. Тем не менее, существуют некоторые кадровые 
проблемы, с которыми сталкиваются международные компании, которые либо 
присутствуют, либо отсутствуют в отечественной среде, либо осложняются 
международным контекстом, в котором осуществляется эта деятельность. 
Следовательно, предприятия должны адаптировать теории непредвиденных 
обстоятельств, которые используются для улучшения понимания того, как 
организации привлекают и управляют своими компонентами рабочей силы, а также 
для оценки того, как люди реагируют и работают на рабочем месте, меняются 
быстро и гибко. HR - архитектура может систематически управлять 
интеллектуальным капиталом многонациональной компании, использовать опыт, 
знания и опыт для достижения конкурентного преимущества. В конечном итоге, 
архитектура HR должна быть выбрана и использована стратегически для 
поддержания границ международных организаций, а также для обеспечения 
высокого уровня организационной идентичности и, в частности, для поощрения 
удержания профессиональных сотрудников в высококонкурентной отрасли [4]. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА  
 

Аннотация 
Современное развитие аудита в России связано с необходимостью определения 

методологии выбора и оценки факторов и показателей для расчета уровня аудиторского 
риска в соответствии с международными стандартами аудита и с учетом стратегии 
развития самой аудиторской организации. В статье приводится краткое изложение 
основных методологических подходов, связанных с данными вопросами.  
Ключевые слова: 
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Развитие современного аудита в России определяется тем, что в соответствии с законом 

аудиторские организации - коммерческие организации, которые функционируют в 
условиях конкуренции, работают в условиях риска, с целью извлечения дохода, получения 
экономических выгод и укрепления своих конкурентных преимуществ. В связи с этим 
одной из приоритетных задач функционирования данных организаций является получение 
экономических выгод за счет минимизации рисков. Кроме того, расчет уровня 
аудиторского риска определен международными стандартами аудита в России. Поэтому 
изучению этих вопросов, особенно в части методологических аспектов должно быть 
уделено особое внимание. 
Организация аудиторской деятельности в России, как правило, строиться по 

принципу пирамиды. Верхушкой пирамиды является стратегическая цель 
функционирования аудиторской организации, определяющая ее миссию, 
тактические и стратегические задачи. 
Основанием пирамиды являются методическая, нормативно - правовая и 

законодательная база, позволяющая данной организации функционировать, 
развиваться, и достигать выбранную стратегическую цель. На пути от вершины до 
основания (процесса осуществления аудиторской деятельности в России) возникают 
определенные риски, которые могут ослабить ее позиции. Задача современного 
менеджмента в аудите, как инновационное решение указанных выше вопросов, 
связана с минимизацией существующих рисков и совершенствованием методологии 
определения аудиторского риска. Нами предлагается решать эти вопросы путем 
определения и применения непрерывного мониторинга рисковых областей 
деятельности аудиторской организации, а также осуществления постоянного 
контроля допустимых уровней их значений.  
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По нашему мнению, одной из современных инноваций в организации и методологии 
аудита является создание общей системы факторов, оценочных показателей, 
удовлетворяющих стратегическую цель аудиторских организаций, а также этапов 
реализации данной инновации. Поэтапно нами предлагается: 

 определить понятие «аудиторский риск», «допустимый риск» и его основные 
элементы; 

 разработать систему взаимосвязанных факторов и оценочных показателей, 
существенно влияющих на степень аудиторского риска и степени допущений по его 
уровню; 

 разработать методику оценки и анализа допустимых уровней рисков, 
которые могут быть применены в любой аудиторской организации с «настройкой» 
на собственную специфику деятельности и объект аудита; 

 определить основные методические подходы к сбору и обработки 
аудиторской информации, существенно влияющие на оценку аудиторского риска, 
степени допущений и угроз. 

 Реализация перечисленных выше этапов позволит оптимизировать 
экономические выгоды аудиторских организаций и учесть действие комплекса 
внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на 
достижение стратегической цели их функционирования.  

 Одним их инструментов поэтапной реализации предлагаемой инновации 
являются действия, связанные с изучением факторов, воздействующих на степень 
аудиторского риска, и связаны они с оценкой корреляции их между собой и их 
влиянием на уменьшение экономических выгод. Для этого факторы должны быть 
объединены в единую систему для оценки и мониторинга через подсистемы 
оценочных показателей и шкал допустимых степеней риска, уменьшающего приток 
экономических выгод. 

 Для постоянного анализа действия факторов, оценочных показателей и степени 
их влияния на аудиторский риск предлагается использовать методы факторного и 
корреляционного анализа, на основе которых создается непрерывная 
информационная база для принятия управленческих решений по недопущению 
превышения пороговых рисковых значений. 

 Элементами определения аудиторского риска (риска уменьшения экономических 
выгод) являются уровни допустимого риска, факторы, оценочные показатели, 
шкалы рисков и оценочные значения их влияния на итоговые стратегические 
показатели деятельности аудиторских организаций. 

 Кроме того нами предлагается уйти от рассмотрения вопросов количественного 
расчета уровня риска и дальнейшего определения его качественной составляющей, а 
сосредоточиться на определении значимости того или иного вида аудиторского 
риска, и механизме управления его допустимым уровнем на основе оценки и 
анализа изменения факторов и показателей, влияющих на допустимые значения 
(аналитическая функция риска). 

 Для реализации поставленных задач при осуществлении аудита нами 
предлагается понятие «допустимый уровень риска», как стоимостного измерителя 
риска и рекомендованного международными стандартами аудита, заменить на 
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понятие «значительная область риска или незначительная область риска». 
Определение данных областей позволит провести анализ и оценить изменения 
соответствующих факторов в той или иной области риска и, кроме того, даст 
возможность в процессе менеджмента в аудиторской организации постоянно 
осуществлять мониторинг группы рисков, как стоимостных измерителей, 
формирующих стратегическую цель аудиторских организаций. Кроме того, оценка и 
анализ уровня превышения значений допустимого уровня риска в стоимостном 
измерении в значительной или незначительной областях риска необходимы для 
принятия управленческих решений и определяют стратегию принятия или не 
принятия данного риска. Механизм оценки основывается на формировании шкал 
рисковых областей, выявлении факторов и их корреляции для дальнейшего анализа. 

 Оценка и анализ уровня превышения значений допустимого уровня рисков в 
стоимостном измерении в значительной или незначительной области риска должен 
рассматриваться с двух точек зрения – вероятности возникновения (угрозы, 
опасности) и как результат действий аудиторской организации.  
Период времени, для которого должна проводится оценка и анализ уровня 

превышения значений допустимого уровня рисков в стоимостном измерении в 
значительной или незначительной области риска, должен соответствовать периоду 
соответствующей стратегии и целей функционирования аудиторской организации. 
Поскольку стратегия и цели многих организаций разрабатываются на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу, руководство, естественно, 
концентрируется на оценке рисков, связанных с данным периодом времени. Однако, 
некоторые элементы стратегического развития и целей относятся к более 
длительным срокам. Поэтому необходимо учитывать наличие долгосрочной 
перспективы развития событий и возможности возникновения вероятности риска. 
Установив правильные временные рамки, аудиторская организация получает 
больше данных об относительной важности того или иного риска до наступления 
уровня предельных значений.  
В основе разработки механизма оценки и анализа уровня превышения значений 

допустимого уровня рисков в стоимостном измерении в значительной или 
незначительной области риска лежит разработка системы факторов и показателей, 
которые могут быть измерены и учтены при анализе факторов, влияющих на риск.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к понятию «экономическая безопасность», угрозы 

экономической безопасности 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, национальная безопасность, угрозы безопасности 
Начнем с того, что перечень вопросов, которые напрямую касаются актуальной сегодня 

проблемы экономической безопасности, весьма масштабен. Прежде всего, нужно 
рассмотреть ключевые теоретические моменты. 
Так, в контексте идеи национальной безопасности меры, ориентированные на 

соблюдение, анализируются с точки зрения важности тех функций, которые 
осуществляются во время данной активности. Подобный подход обусловлен, в первую 
очередь, тем, что «развитие», «управление развитием», «обеспечение устойчивого 
развития» – ключевые понятия, которые определяют вектор работы по гарантированию 
экономической безопасности. В общем своем значении безопасность нуждается в 
устойчивости актуально ситуации в стране, каждой области экономической жизни социума. 
Нужно сказать, что экономическая безопасность в качестве ключевой разновидности 

национальной безопасности осуществляется посредством работы системы институтов, 
которой управляет Совет Безопасности РФ и Межведомственная комиссия по безопасности 
в экономической и социальной сферах. Основными задачами последней можно выделить: 
разработку предложений по подготовке государственной политики, изучение текущего 
состояния и возможностей для развития социально–экономической обстановки, 
обнаружение факторов, которые потенциально несут угрозу стабильному развитию. 
Подчеркнем, что в 2017 году благодаря Указу Президента РФ появилась редакция 

стратегии экономической безопасности, которая подготовлена вплоть до 2030 года. 
Выполняться она будет поэтапно: 

– этап до 2019 года подразумевает под собой создание и выполнение мер 
организационной, нормативной, правовой и методической направленности, чтобы 
реализовать экономическую безопасность за счет улучшения мониторинга и оценки 
актуальной ситуации в этой области; 

– с 2019 года по 2030 год запланировано осуществление мер, ориентированных на 
сведение к минимуму угрозы экономической безопасности, масштабных вызовов и 
максимального уменьшения соответствующих рисков. 
В данном документе экономическая безопасность интерпретируется следующим 

образом: «состояние защищённости национальной экономики от угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство экономического 
пространства, условия для реализации стратегических приоритетов»[1]. 
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Так как в категориях безопасности «защищённость» анализируется с точки зрения «угроз 
безопасности», в случае с экономической безопасностью целесообразно обозначить и дать 
описание этому термину. При этом, с позиции закона, угроза экономической безопасности 
представлена в качестве общности разных условий и факторов, способствующих 
формированию возможности причинить урон национальным интересам страны в 
экономической области. 
В то же время на основании тех целей, которые подчеркиваются многими 

специалистами, в научной литературе присутствует другие интерпретации угроз 
экономической безопасности. Рассмотрим такие варианты. 
В своих работах С. В. Левкина угрозу определяет основным понятием безопасности: 

«Под угрозой экономической безопасности в авторской редакции предложено понимать 
совокупность условий, факторов и событий, которая определяет значение показателя 
экономического состояния РФ, создающее опасность экономически важным интересам, 
личности, общества и государства»[2].  
Это толкование выделяется на фоне остальных тем, что, кроме условий и факторов, 

автор отмечает «событие». В результате такого введения можно выполнить качественную 
идентификацию угроз; при этом она соотносит экономическую безопасность с конкретным 
показателем, чье значение допустимо принять при анализе уровня экономической 
безопасности. 
В свою очередь, И. В. Фирсов описывает угрозы экономической безопасности вместе с 

системой экономической безопасности: «триединое взаимообусловленное состояние: 
устойчивости национального хозяйства в условиях неопределенности международных, 
политических, социально–экономических факторов и рисков; стабильности развития 
экономики, достижения достойного качества жизни независимо от внешних и внутренних 
воздействий глобальной конкуренции; защищенности экономической сферы от угроз, 
инспирированных экономическими преступными группами, отдельными лицами, 
достигаемого путем противодействия криминальным проявлениям в сфере экономики, 
которая включает профилактику, борьбу и устранение причин, их порождающих»[3].  
Эта точка зрения видится несколько усложненной, ведь она включает в определение 

критерии экономической безопасности, ее угрозы и деятельности по ее гарантированию. В 
этом случае к угрозам автор причисляет глобальную конкуренцию и экономические 
преступления. 
Добавим, что Ф. С. Убайдов в качестве основной угрозы в этой ситуации рассматривает 

теневую экономику, как «многообразие форм экономической деятельности, скрытой от 
контроля»[4, c.12]. 
В своих работах Н. А. Судьбина ключевой угрозой определяет коррупцию во всех своих 

проявлениях[5]. 
Описанные ранее авторские подходы не стоит воспринимать в качестве окончательного, 

по сути, это только небольшая подборка истолкованных под воздействием целей анализа 
терминов, которые объясняют природу и видовые свойства угроз экономической 
безопасности. При этом сами угрозы анализируются на нескольких уровнях управления: от 
государственного до микроуровня. 
Обобщая, можем сказать, что в качестве экономической безопасности определяется 

система факторов и условий, гарантирующих автономность экономики страны. 
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Аннотация 
В данной статье излагается необходимость выделения предпроверочного анализа как 

отдельного этапа подготовки выездной налоговой проверки, предлагаются этапы 
проведения предпроверочного анализа. 
Ключевые слова 
Выездная налоговая проверка, предпроверочный анализ, налоговые риски, риск - 

ориентированный подход 
Актуальность данной статьи определена тем, что официальные документы [1], 

регламентирующие риск - ориентированный подход в налоговой сфере, не содержат в себе 
трактовку и методику проведения предпроверочного анализа, хотя последний практически 
повсеместно используется налоговыми инспекторами для подготовки выездной налоговой 
проверки. 
В качестве предпроверочного анализа целесообразно подразумевать 

автоматизированный процесс изучения сведений, которые касаются плательщиках, 
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дающий возможность найти проблемные зоны в их работе, определить «зоны риска» 
реализации правонарушений в данной области. В результате можно будет рассчитать время 
и масштаб мероприятий налогового контроля, подготовить стратегию для проверки. 
В рамках данной статьи мы предлагается методика выполнения предпроверочного 

анализа. Данная методика предполагает реализацию определенных этапов для достижения 
поставленных целей. 
Первый этап предполагает рассмотрение сведений, которые напрямую касаются 

плательщика, при этом они есть в распоряжении налоговой службы. Данное исследование 
необходимо, в первую очередь, для того, чтобы оценить их полноту, а после этого найти и 
проанализировать те данные, которые не хватает.  
Сведения допустимо упорядочить при выполнении анализа перед тестированием: 
1) данные, которые представлены в разных информационных ресурсах налоговых служб; 
2) данные из межведомственных соглашений или запросов в государственные и другие 

сторонние организации с аналогичными сведениями;  
3) данные из внешних источников в инициативном порядке (от контролирующих 

органов, работников, акционеров и членов организаций и др.); 
4) данные о плательщике, связанных с ним лицах, которые можно найти в СМИ; 
5) банковские выписки по счетам плательщика, полученные в соответствии с п. 2 ст. 86 

НК РФ [2]; 
6) результаты запросов документов, выполненных на основании камеральных проверок, 

по поручению других налоговых органов при осуществлении проверок контрагентов; 
7) результаты прошедших проверок. 
Затем выполняется анализ финансово - экономических показателей деятельности: 
а) анализ динамики сумм исчисленных и уплаченных налоговых платежей; 
б) финансовый анализ компании; 
в) сравнительный анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности 

плательщика с показателями аналогичных налогоплательщиков по отраслям; 
г) анализ соответствия плательщика общедоступным критериям независимой оценки 

рисков. 
Подчеркнем, что во время осуществления анализа финансово - хозяйственной 

активности, в процессе которого изучаются данные, представленные во внешних 
источниках и информационных базах налоговой службы, уточняется наличие и других 
важных аспектов. В данном случае речь идет о земельных площадях, транспорте и 
недвижимости. Нужно будет удостовериться в том, что налоговые документы в этом 
отношении подготовлены верно.  
Во время данного действия внимание обращается на следующие моменты: 
а) слишком большая площадь территорий, которая приводится в земельном комитете, в 

сравнении с теми, которые указываются в тексте соответствующей декларации; 
б) слишком большое количество единиц транспорта, которые приводятся в данных 

ГИБДД, в сравнении с теми сведениями, которые указываются в тексте соответствующей 
декларации;  
в) достаточный объем перечисленных платежей на имущество по недвижимости. 
Нужно понимать, что в отношении каждого из налогов, который был перечислен в 

бюджет страны, выполняется свой собственный анализ. При этом акцент делается еще и на 
исследовании банковских выписок по счетам, которые принадлежат компании.  
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Особого внимания в этом случае будут заслуживать манипуляции, которые нужно 
проверить особенно тщательно: 

 - переводы большого количества денег; 
 - переводы по ценным бумагам; 
 - поступление крупных сумм, которые потом в течение 48 часов будут переводиться в 

таком же размене на иной счет. 
Подчеркнем, что целесообразным будет исследование схемы, которой компания 

придерживается во время осуществления своей предпринимательской активности. В 
результате такого решения можно будет определить контрагентов, которые могут являться 
потенциальными участниками схем уклонения от перечисления налогов. Для того, чтобы 
найти последних, выполняется анализ данных, которые были в распоряжении 
информационных ресурсов налоговых служб. 
С помощью проведения анализа выписок по банковским счетам налоговые службы 

могут во время реализации предпроверочного анализа разработать схему финансовых 
потоков компании, найти главных поставщиков и покупателей, оценить характер 
реализуемых хозяйственных операций на предмет соответствия видам деятельности, 
которые приводятся в учредительных документах, установить разовые и непрофильные 
операции, найти источники финансирования. В этом случае контрагенты по запросу таких 
сведений могут быть обнаружены на основании анализа выписок по банковским счетам, 
полученных в соответствии со ст. 86 НК РФ. Операции, о которых допускается запросить 
данные, определяются содержанием банковских операций налогоплательщика.  
Добавим, что каждый контрагент должен провериться на наличие характеристик, 

которые свойственны фирмам - однодневкам, «анонимным» структурам.  
Наибольший интерес для целей анализа представляют контрагенты налогоплательщика, 

которые взаимозависимы с ним.  
Для полного анализа сведений об обнаруженных связанных сторонах налоговые органы 

выполняют поиск рекламных материалов о связанных сторонах в Интернете. Отсутствие 
рекламных предложений в Интернете повышает вероятность создания взаимозависимых 
лиц только для участия в схемах уклонения от уплаты налогов.  
При наличии рекламных предложений цены и условия сделок, указанные в объявлении, 

могут быть использованы для анализа сделок со связанными сторонами. Во время 
рассмотрения операций с поставщиками берутся во внимание результаты запросов 
документов от проверяемого налогоплательщика от имени других налоговых органов. 
На втором этапе выполняется анализ доходов и стоимости имущества должностных лиц. 

Эти действия ориентированы на то, чтобы оценить возможности покупки какого - либо 
имущества таким лицом по задекларированному доходу.  
Изучаются сведения: 
1) размер дохода должностного лица и его доля в общей сумме доходов компании; 
2) среднемесячная заработная плата должностного лица проверяемой компании; 
3) наличие других источников дохода (и его размер) должностного лица; 
4) расчетный среднемесячный доход должностного лица с учетом всех его источников; 
5) данные об имуществе должностного лица, приобретенном в течение 

рассматриваемого периода; 
6) соответствие стоимости имущества, приобретенного должностным лицом, доходам.  
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Этот анализ выполняется на основе сведений из информационных ресурсов налоговых 
служб. 
Выявление случаев несоответствия стоимости имущества, приобретенного 

должностным лицом организации, сумме полученных им доходов является косвенным 
показателем возможного наличия у него утаиваемых доходов. 
В рамках третьего этапа определяются «критические» точки налогового контроля [3, с. 

93] и уточняется сумма предполагаемых дополнительных налогов. Такими точками 
налогового контроля выступают хозяйственные операции налогоплательщика, во время 
реализации которых риск совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений 
особенно высок.  
Нужно обратить внимание на: 
 - сделку с компанией, имеющий характеристики «однодневной» фирмы; 
 - сделку с компанией, имеющей характеристики «анонимной» структуры; 
 - сделку со связанной стороной; 
 - одноразовую транзакцию; 
 - непрофильные операции; 
 - экономическую операцию налогоплательщика, чья экономическая обоснованность под 

вопросом. 
В рамках завершающего этапа выполняется установление перспективных направлений и 

создание эффективной стратегии будущей проверки. Налоговые органы планируют методы 
налогового контроля, которые требуются для рассмотрения определенных перспективных 
направлений будущей проверки. При этом выбор методов обусловлен от общего уровня 
организации контрольной работы в налоговом органе, характера обнаруженных 
«контрольных точек» и предполагаемых правонарушений. 
В качестве требований, которые выдвигаются перед контрольными процедурами 

выступает эффективность в обнаружении возможных нарушений и рациональность в их 
осуществлении. 
Об эффективности такого анализа компании допускается судить не только по 

обнаруженным возможным нарушениям в количественном и суммарном выражении, но и 
по степени знания экономических условий деятельности. 
Результаты предпроверочного анализа включают: 
1) выводы по этапам предпроверочного анализа, содержащие суть главных 

предполагаемых нарушений в контексте определенных видов налогов с указанием 
отчетного периода и норм налогового законодательства. Нужно оценить налоговое 
правонарушение, обозначить ту сделку, которая провоцирует сомнения, и сумму 
предполагаемого нарушения; показать, в чем выражается это правонарушение, какая 
именно статья НК РФ нарушена, наличие разъяснений ФНС России и Минфина России, 
судебную практику по этому вопросу; 

2) ожидаемые направления выполнения проверки, список ведущих вопросов, которые 
нужно рассмотреть во время проверки. Список мероприятий налогового контроля, 
подлежащих реализации во время проверки для сбора недостающих данных для 
доказательства реализации налоговых правонарушений, вменяемых плательщику. 
Определяется, какой доказательной базой располагает налоговый орган (копии документов, 
анализ движения денежных средств на расчетных счетах, документы (информация), 
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полученные как от других налоговых органов, так и направленные им в соответствии со ст. 
93.1 НК РФ, сведения из реестров бухгалтерского и налогового учета, протоколы допросов 
свидетелей, материалы правоохранительных органов, заключения экспертов и др.), и какие 
меры налогового контроля должны быть дополнительно проведены в ходе проверки для 
полноты сбора доказательной базы; 

3) предложения о необходимости привлечения правоохранительных служб; 
4) предложения по ожидаемому количественному составу аудиторской группы; 
5) предполагаемые сроки аудита;  
6) предложения о необходимости проверки валютного законодательства, 

законодательства об использовании контрольно - кассовой техники и т.д. 
Таким образом, мы считаем, что предложенная схема проведения предпроверочного 

анализа, когда она будет законодательно закреплена, станет шагом на пути построения 
гармоничной системы управления налоговыми рисками.  
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Аннотация 
В статье раскрывается различия между типами цифровых трудовых платформ. 

Рассматриваются ключевые особенности онлайн веб - платформ, распределение 
инвестиций в данной сфере, описывается развитие трудовых платформ во время пандемии 
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COVID - 19. Определяются проблемы, связанные с онлайн трудом, действия правительства 
и перспективы развития. 
Ключевые слова 
Цифровые трудовые платформы, онлайн веб - платформы, COVID - 19. 
 
Технологические инновации трансформируют каждую часть нашей жизни. Возможность 

быстрого и дешевого обмена большими объемами данных и информации заложила основы 
для развития цифровой экономики и цифровых трудовых платформ. В самом общем виде 
цифровая платформа— это виртуальная площадка, обеспечивающая взаимодействие двух 
и более сторон (групп пользователей) по определенным правилам. Участниками платформ 
могут быть физические лица или организации, их взаимодействия могут носить 
коммерческий или неденежный характер, обращающиеся блага могут быть материальными 
или нематериальными, они могут менять собственника или предоставляться в аренду [1, c. 
35]. Цифровые трудовые платформы предлагают новые рынки для бизнеса и больше 
возможностей для получения дохода для работников, в том числе тех, кто ранее находился 
за пределами рынка труда. Такие платформы приводят к изменениям не только в 
организации предприятий и рабочих процессов, но во многих случаях и в отношениях 
между работниками и предприятиями. 
В настоящее время существует два основных вида цифровых трудовых платформ: 

онлайн веб - платформы, где задачи выполняются работниками онлайн и удаленно; и 
платформы, основанные на местоположении, где задачи выполняются отдельными лицами 
в определенном физическом месте.  
Онлайн - веб - платформы включают платформы для микрозадач, фриланса, конкурсного 

программирования и медицинских консультаций, в то время как платформы, основанные 
на местоположении, включают платформы, предлагающие такси, доставку, бытовые 
услуги, уход и услуги на дому.  
Цифровые трудовые платформы позволяют преобразовать деятельность, которая 

опиралась на традиционные трудовые отношения, в работу, выполняемую независимыми 
подрядчиками или самозанятыми [6, c. 43]. 
За последнее десятилетие число цифровых рабочих платформ, как онлайновых, так и 

основанных на местоположении, быстро выросло. В глобальном масштабе в январе 2021 
года действовало по меньшей мере 777 активных платформ. Количество платформ в 
секторе доставки является самым высоким (383), за ним следуют онлайн - веб - платформы 
(283) и есть пять гибридных платформ, которые предоставляют различные виды услуг, 
такие как такси, доставка и услуги электронной коммерции. Среди онлайновых веб - 
платформ большинство составляют фриланс - платформы (181), с меньшим количеством 
микрозадач (46), основанных на конкурсах (37) и платформы конкурентного 
программирования (19) [6, c. 46]. 
Глобальное распределение инвестиций в цифровые трудовые платформы довольно 

неравномерно, причем триада состоит из Азии (57 миллиардов долларов США), Северной 
Америки (46 млрд. долл. США) и Европе (12 млрд. долл. США), на долю которых 
приходится 96 процентов инвестиций по сравнению с 4 процентами, направленными в 
Латинскую Америку, Африку и Арабские государства, указывающие на цифровую 
пропасть [6, с. 65].  
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Широко распространено мнение, что пандемия COVID - 19 ускорила изменения, 
которые уже происходили как в обществе, так и на работе. Они включают в себя 
расширенное использование цифровых платформ и связанных с ними технологических 
инноваций, таких как облачные вычисления и использование больших данных и 
алгоритмов. Результатом стали инновационные способы работы и гибкость как для 
работников, так и для бизнеса в целом. Механизмы удаленной работы, принятые многими в 
прошлом году, привели к росту электронной торговли, электронных услуг и онлайн - 
фриланса [3]. Для многих, кто потерял работу, как в развивающихся, так и в развитых 
странах, цифровые платформы труда стали источником основного дохода во время 
принятых жестких карантинных мер.  
В целом работа, проводимая с помощью цифровых трудовых платформ, плохо 

интегрирована в отечественные существующие структуры управления трудовыми 
ресурсами и схемы социальной защиты. Поскольку работники цифровых платформ обычно 
рассматриваются как самозанятые, они часто не защищены основными гарантиями 
трудового законодательства, касающимися почасовой оплаты, охраны труда и техники 
безопасности и даже прав на ведение коллективных переговоров. В таких ситуациях 
работники берут на себя непропорционально большую часть связанных с занятостью 
рисков, связанных с работой платформы и несут ответственность за обеспечение 
собственного финансового, физического и эмоционального благополучия. Во многих 
странах официальные трудовые отношения также могут быть необходимым условием для 
получения доступа к страхованию по безработице, медицинскому страхованию и 
страхованию по старости [4, с. 382]. Особенно остро эти проблемы стояли перед занятыми в 
онлайн сфере во время пандемии. 
Для решения проблем, возникающих в связи с этим новым способом работы, многие 

правительства приняли нормативные меры для решения таких вопросов, как трудовые 
отношения, стандарты в области здравоохранения и социальной защиты. Частные, 
негосударственные субъекты и организации работодателей и трудящихся также выступают 
с инициативами.  
Обеспечение того, чтобы все работники, независимо от их контрактного статуса, были 

охвачены ключевыми трудовыми стандартами, будет иметь решающее значение. Поэтому 
необходимо более четкое понимание функционирования цифровых трудовых платформ и 
более эффективный и последовательный подход к ним. Существует необходимость в 
международных политических дискуссиях и координации, которые со временем могли бы 
привести к четкому пониманию и более эффективному и последовательному подходу к 
платформам цифровой рабочей силы во всем мире [2, с. 11]. 
Таким образом, цифровые платформы труда относятся к формирующемуся спектру 

технологических изменений на рынке труда. Эта новая форма работы породила 
совершенно иной подход к трудовым отношениям. С одной стороны, новые технологии 
могут улучшить качество трудовой жизни за счет автоматизации рутинных задач и 
предоставления работникам большей свободы и автономии. С другой стороны, новые 
технологии также могут создать для работников большие ожидания в отношении 
производительности и рабочего времени. Экономическая нестабильность из - за пандемии 
COVID - 19 может вынудить еще больше людей, находящихся в нестабильной 
экономической ситуации, полагаться на цифровые платформы труда для работы. Принимая 



46

их растущую популярность, профсоюзы играют важную роль в устранении рисков, 
сопровождающих эту новую форму работы.  
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 Тема, рассматриваемая в данной статье, является актуальной, так как в последнее время 

стало очень модным рассуждать на тему инвестирования. Причем часто этим занимаются 
люди, которые на самом деле имеют весьма отдаленное представление о понятии и 
сущности инвестиционной деятельности.  
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Все говорят об инвестировании и быстром обогащении. Под инвестированием 

подразумевается вложение денежных средств в активы, которые принесут прибыль. Вы 
можете инвестировать в акции, недвижимость, криптовалюты и во многое другое. 
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Как известно, инвестиции - это использование средств с целью получения 
дополнительного дохода. Существенное качество инвестиций заключается в том, что они 
включают в себя «ожидание» вознаграждения. Она включает в себя выделение ресурсов, 
которые были сэкономлены или отложены от текущего потребления в надежде на то, что 
некоторые выгоды будут получены в будущем. Инвестиции важны и полезны в контексте 
современных условий. Вот некоторые факторы, которые делают инвестиционные решения 
все более важными: увеличение продолжительности жизни или планирование выхода на 
пенсию, повышение ставок налогообложения, высокие процентные ставки, высокий 
уровень инфляции, увеличение доходов и наличие сложного числа инвестиционных 
возможностей. 
Инвестирование важно в настоящее время для того, чтобы заставить ваши деньги 

работать на вас. Вы усердно работаете ради своих денег, и ваши деньги должны усердно 
работать на вас. Ответственность за то, чтобы вложить свои деньги в работу, лежит на вас. 
Как известно, есть несколько ключевых моментов инвестирования: 
 - это один из основных способов заставить ваши деньги работать на вас. 
 - любая сумма лучше, чем ничего так как - это позволяет вам увеличить свое богатство. 
 - он генерирует дополнительный поток дохода, если это необходимо до выхода на 

пенсию. 
Основное мышление каждого поколения таково: «думай о настоящем и живи в 

настоящем, а также отпусти прошлое, а думать о будущем - это пустая трата времени». 
Акцент здесь делается на сегодняшнем дне для завтрашнего. Чтобы объяснить это далее, у 
вас определенно есть сегодня, чтобы потратить на расходы, которые нужно покрыть. Эти 
расходы могут быть связаны с чем угодно. Как насчет чрезвычайной ситуации или 
непредвиденного события? Есть так много вопросов без ответа, так много, на которые вы 
должны ответить, но у вас нет инвестиций для вашего будущего. 
Мысль об инвестициях должна прийти вам в голову с того дня, как вы получите свою 

первую зарплату. Причины для инвестиций могут быть разными, но они должны быть 
инвестициями, а не сбереганием денег и хранением их в кармане или в каком - то скрытом 
кошельке в вашем гардеробе. Спрятать деньги - это просто мертвые деньги, которые не 
имеют никакой ценности. Инвестиции денег в фондовый рынок, страховые компании или 
взаимные фонды гораздо лучше, поскольку ваши деньги приносят вам прибыль и 
вращаются на рынке, а не застаиваются в ваших карманах. 
В настоящий момент инвестирование очень важно, так как мы никогда не знаем, когда 

нам понадобятся деньги и по какой причине. Следовательно, все, что мы можем сделать, 
это сэкономить деньги. В случае, если что - то пойдет не так, и мы отчаянно нуждаемся в 
деньгах, мы можем снять их с рынка и использовать их для чрезвычайных ситуаций. 
Деньги есть деньги, а деньги на рынке всегда будут расти. Главное надо помнить, что, если 
ваши инвестиции вложены правильно, это всегда даст вам больше, чем вы ожидаете. 
Инвестирование сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами сложного роста, может 
дать вам фору, даже если вы не знаете, каковы ваши цели. 
Таким образом, важно понять, почему вам это нужно и почему вы должны экономить. 

Однако экономить нужно правильно, то есть вкладывая свои деньги в рынок через акции, 
облигации, долговые обязательства, страховки и взаимные фонды. Инвестиции на 
фондовом рынке дают вашим деньгам правильное направление и гораздо более высокую 
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доходность по сравнению со сберегательным счетом в банках. Инвестирование в рынок 
действительно подвергает ваши деньги риску, однако помогает вам быстрее достичь своих 
финансовых целей, вкладывая деньги в работу. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

 
АННОТАЦИЯ  
В статье рассматриваются управленческие решения, то, как они влияют на социально - 

экономическую систему. 
Ключевые слова: управленческое решение, социум, экономика, социально - 
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Актуальность заключается в том, что управленческое решение играет большую роль в 

нашей жизни. От данного решения зависит будущее, от решения может измениться в мое в 
том числе в социально - экономической системе. Поэтому необходим знать, как 
осуществляется управленческое решения в социально - экономической системе.  
Цель исследования: выяснить, как управленческое решение влияет на социально - 

экономическую систему.  
Объект: управленческое решение.  
Предмет: социально - экономическая система.  
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Задачи: 1. Изучить управленческое решение.  
2. Виды управленческих решений. 
3. Провести анализ влияние управленческого решения на социально - экономическую 

систему.  
Управленческое решение – это вид труда управленческого персонала, который состоит 

их определенных действий, благодаря который организация или учреждение достигают 
поставленные задачи.  
Управленческое решение всегда имеет авторов и исполнителей.  
Виды управленческих решений представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис.1. Виды управленческие решений 

 
Из рисунка 1 видно, что управленческих решений существует большое количество. Нас 

же интересуют социально - экономические решения.  
Социально - экономическая система – это система в которой взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой экономическая структура и социальная. Между 
структурами происходит распределение и обмен материальных и нематериальных 
ресурсов.  
К социально - экономической системе относятся:  
1. Муниципальные образования  
2. Предприятия  
3. Отрасли  
На каждом предприятии или в муниципальных образованиях принимают 

управленческие решения каждый день. Рассмотрим какие бывают способы принятия 
управленческих решений на рисунке 2.  

 

 
Рис.2. Способы принятия управленческих решений 
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Следовательно, можно сделать вывод, что решения бывают многообразными.  
Существует смеха, как можно принять управленское решение в любой организации, её 

этапы: 
1. Подготовка и анализ данных о ситуации  
2. Постановка задач и разработка альтернативных решений  
3. Принятие решения по ситуации  
Таким образом находиться необходимое решение. 
Следовательно, можно сделать вывод, что управленческое решение – это вид труда, а 

также управленческое решение влияет на развитее предприятия или организации. 
Существуют различные виды решений, а также множество способов принятия решений. 
Социально - экономическая система – это система в которой осуществляется 

взаимодействие между экономическое структурой и социумом. Благодаря взаимодействию 
происходит обмен материальными и нематериальными ресурсами.  
Таким образом можно сделать вывод, что даже от решения предприятия о производстве 

товара (производит его много или мало) будет влиять на социально - экономическую 
систему.  
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РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАДРОВОГО АУДИТА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
АННОТАЦИЯ  
В статье рассматриваются аудит персонала, благодаря которому выявляют потенциал 

сотрудников, а также решают кого следует уволить или повысить на другую должность.  
Ключевые слова: аудит, кадровый аудит, организация, персонал.  
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Актуальность заключается в том, что кадровый аудит в организации необходимо 
проводит для того, чтобы узнать, все ли сотрудники успешно выполняют свои задания? 
Цель исследования: роль кадрового аудита в организации 
Объект: кадровый аудит. 
Предмет: организация. 
Задачи: 1. Изучить кадровый аудит. 
2. Методики проведения кадрового аудита. 
3. Провести анализ влияние кадрового аудита на организацию. 
Аудит – это независимая экспертиза чего - либо. 
Кадровый аудит – это комплексный анализ сотрудников организации, с помощью 

которой принимают управленческие решения касающихся сотрудников. 
Цель проведения кадрового аудита представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Цели кадрового аудита 

 
Кадровый аудит проводят вовремя, когда в организации постоянно меняются 

сотрудники. Кадровый аудит проводят периодично.  
Чаще всего кадровый аудит проводят, когда:  
1. Меняется руководство организации  
2. Подготовка к проверкам  
3. Документы готовят для архивного хранения  
4. Вступили в силу новые законы  
5. Планируется крупный набор сотрудников  
Существуют различные методики проведения кадрового аудита:  
1. Экономические (оценка финансовых показателей сравнивают с социальными 

показателями) 
2. Аналитические (изучение документы статистики)  
3. Социально - психологические (наблюдение, опросы, интервью) 
Итоги кадрового аудита представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис.2. Итоги кадрового аудита 
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Таким образом проведение кадрового аудита позволяет выявить проблемы, которые есть 
в организации, а также благодаря проведение своевременного аудита можно без штрафов 
пройти проверки государственных служб.  
Следовательно, кадровый аудит влияет на организацию, с помощью него многие 

сотрудники могут потрать работу, если после проведения аудита директор примет решения 
уволить сотрудники или же наоборот может повысить сотрудника на другую должность 
или перевести на другое место. В том числе аудит позволяют выяснить и решить кадровые 
проблемы организации, а своевременный аудит поможет пройти государственных служб 
без штрафов.  
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Annotation.The article examines the essence of corporate bonds and their distinctive 
features as a tool for business financing. Also in the article the features of the functioning 
of the corporate bonds market in Russia are presented in the most detail. 
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Фондовый рынок играет ведущую роль в перераспределении свободных 

денежных средств среди субъектов хозяйствования. Корпоративные облигации 
являются эффективным способом финансирования бизнеса в условиях рыночной 
экономики.  
Для предприятий выпуск корпоративных облигаций позволяет решать вопросы 

привлечения капитала для решения различных задач, как инвестиционного, так и 
операционного характера. При этом инвесторы, покупая корпоративные облигации, 
получают дополнительный доход и часто обеспечивают доходность выше, чем по 
банковским депозитам.  
Среди преимуществ эмиссии корпоративных облигаций можно выделить 

следующие[2]: 
 Снижение стоимости обслуживания долга. В отличие от кредитования, при 

эмиссии облигаций эмитент не платит банковскую маржу. Также при хорошем 
рейтинге стоимость последующих заимствований снижается. 

 Управление долгом. При эмиссии облигаций эмитент может сформировать 
необходимые ему параметры выпуска ориентируясь на конкретные цели. 

 Диверсификация источников средств. При размещении облигаций возможно 
привлечение средств от большого числа инвесторов, как юридических, так и 
физических лиц. 

 Возможность привлечения большого объема средств. На фондовом рынке 
присутствует большое количество инвесторов, готовых вкладывать свободные 
денежные средства на хороших условиях. 

 Отсутствие необходимости залога. Выпуск облигаций возможен без 
предоставления залога. 
Учитывая эти факторы выпуск корпоративных облигаций часто является более 

эффективным методом финансирования бизнеса, нежели банковское кредитование. 
Функционирование рынка корпоративных облигаций в России имеет ряд 

особенностей, которые обусловлены историей развития экономической системы в 
стране, политическими аспектами, и механизмом перехода к рыночной экономике. 
Рассмотрим основные из них. 
Отличительной черной рынка корпоративных облигаций в России является его 

преимущественно биржевой характер как на первичном рынке, так и на вторичном. 
Суть преимущества биржевых облигаций в том, что средства можно привлечь 
быстро, дешево, но на короткий срок. Их аналогом являются коммерческие 
облигации, выпускаются с закрытой подпиской и регистрируются Центральным 
депозитарием. В настоящий момент на рынке облигаций складывается тенденция к 
увеличению доли внебиржевых сделок[1]. 
На рынке андеррайтеров и услуг по размещению корпоративных облигаций 

отмечается слабый уровень конкуренции. Основными организаторами в 2021 году 
являются ВТБ Капитал, Сбербанк России и БК Регион. На долю ВТБ Капитал 
приходится 27,01 %.  
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Рисунок 1 – Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски) 

 за 5 месяцев 2021 года[6]. 
 
Интерес к российскому облигационному рынку иностранных инвесторов на фоне низких 

ставок на европейских рынках продиктован приемлемостью соотношения риска – 
доходности по облигационным инструментам, а также имеющимся потенциалом для роста 
российского рынка. 
Обострение геополитических отношений между Россией и странами Европы и США, 

введение пакета санкций – контрсанкций вызывают значительную волатильность на 
рынках капитала и оттоки средств инвесторов. Потому основным источником 
фондирования и потенциалом для роста облигационного рынка в большей степени 
рассматриваются внутренние ресурсы страны[3]. 

 

 
Рисунок 2 – Реальные процентные ставки развивающихся стран[4]. 
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Также стоит отметить, что рынок корпоративных облигаций в России представлен в 
большинстве своем эмитентами,относящимися к одной отрасли. Компании нефтегазовой 
отрасли остаются основными эмитентами российского рынка корпоративных облигаций, 
хотя их доля снизилась в 2020 году. Несколько выросла доля компаний, занимающихся 
связью и телекоммуникациями (+2 п.п.), торговлей и ретейлом (+1 п.п.), а также компаний 
из химической и нефтехимической промышленности и горнодобывающей отрасли (+1 п.п. 
каждая)[5]. 

 

 
Рисунок 3 - Отраслевая структура рынка корпоративных облигаций РФ 

 
Одной из главных проблем на российском фондовом рынке в целом и на облигационном 

в частности является низкий уровень ликвидности ценных бумаг, по сути – отсутствие 
рыночных цен. По оценке Национального расчетного депозитария, более 60 % выпусков 
облигаций являются неликвидными[1]. 
На данное время основу рынка публичного долга составляют размещаемые на бирже 

корпоративные облигации крупных компаний. Однако, принимая во внимание все плюсы 
эмиссии облигаций перед банковским кредитованием все большее число компаний 
заинтересовано в финансировании с использованием данного финансового инструмента. А 
инвесторы также заинтересованы в более эффективном размещении свободных денежных 
средств, нежели может предоставить использование банковских депозитов. Исходя из 
этого, можно говорить о том, что рынок корпоративных облигаций будет развиваться 
значительными темпами в последующие годы. 
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деятельности. В статье установлены наиболее инновационные секторы российской 
экономики по состоянию на 2020 год, выделены основные направления инновационного 
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инновационной маркетинговой деятельности современных предприятий Российской 
Федерации за 2020 год, что формирует перспективные направления в деятельности 
современных хозяйствующих субъектах. 
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В настоящее время можно проследить общемировой устойчивый рост интереса к 

инновациям, в том числе и в области инновационного маркетинга. Маркетинговые 
инновации – обязательное современное условие для достижения необходимых показателей 
эффективности деятельности организации. 
Российский и зарубежные ученые по разному понимают термин «инновации». Для 

российских теоретиков и практиков, инновации предстают как некий продукт, полученный 
в результате инновационной деятельности и который может быть использован в различных 
целях. В зарубежном обществе понятие инновации включает в себя творческую 
деятельность и результат, получаемый в итоге творческого процесса. 
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Рассмотрим наиболее инновационные секторы экономики России на 2020 год, к ним 
относят [5, c. 52]: 

1. Производство кокса и нефтепродуктов. 
2. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях. 
3. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 
4. Производство электрического оборудования. 
5. Производство химических продуктов и химических веществ. 
Данный перечень отражает основные тенденции общества и специфику экономики 

России в целом. 
Для активного перехода экономики на путь инновационного развития характерны 

системное реформирование науки и технологий, в адаптации к российскому рынку 
характерны следующие элементы реформирования: 

1. Организация условий для проведения научных исследований, которые позволят 
сохранить и расширить те области, которые являются лидирующими в системе российских 
направлений деятельности. 

2. Создание фундаментальной отраслевой инновационной структуры, которая 
способна обеспечить эффективную коммерциализацию знаний. 

3. Активное внедрение инновационных разработок в промышленное производство. 
Государство должно быть заинтересовано в поддержке инновационного развития 

экономики, так как это способствует его развитию. В первую очередь, инновационное 
развитие реализуется в программе цифровизации экономки, которая разработана до 2024 
года. 
Данная программа предусматривает следующие направления инновационного развития 

экономики: 
1. Нормативно - правовое регулирование; 
2. Образование; 
3. Кадровый потенциал; 
4. Информационная инфраструктура; 
5. Информационная безопасность. 
 Цифровизация сегодня – также устойчивый тренд становления и развития 

инновационных и конкурентоспособных продуктов не только в рамках государства, но и в 
рамках международных сотрудничеств и интеграций, которые позволяют построить 
максимально эффективную маркетинговую деятельность. Цифровизация дает множество 
положительных аспектов как для пользователей – это простота, наглядность и быстрота, так 
и для организаций, осуществляющих внедрений инноваций в практику своей деятельности 
– это максимально быстрый и удобный сбор данных, сокращение рисков и издержек за счет 
изменения процессов.  
Понятие «инновационный маркетинг» не до конца сформировано и может трактоваться 

в зависимости от целей и задач анализирующего субъекта. Инновационный маркетинг – 
маркетинг, который ориентирован на принятие новаторского образа мышления в вопросах 
целеполагания, стиля управления и организации деятельности.  
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К инновационному маркетингу традиционно относят: 
1. Разработка и реализация исключительно нового товара или услуги. 
2. Улучшение уже существующих товаров или услуг. 
3. Разработка новых технологий производства или реализации товаров, услуг. 
4. Повышение уровня конкурентоспособности организации. 
5. Повышение степени рациональности использования ресурсов. 
6. Улучшение делового имиджа той или иной организации. 
7. Наращение прибыльности реализации товаров и услуг путем системной доработки 

потребительски важных характеристик. 
По состоянию на 2018 год к отраслям российской экономики, которые активно 

занимаются разработкой и реализацией инновационных проектов в области маркетинга, 
относятся производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях, а также производство табачных изделий. В динамике инновационного развития 
данные отрасли в среднем дают прирост на 3 - 5 % в год [7, c. 43]. 
Несмотря на это, не все отрасли и компании могут продемонстрировать такие 

показатели, т. к. им препятствуют проблемы развития инновационного маркетинга в 
России, к которым следует отнести: 

1. Нехватка квалифицированных кадров; 
2. Нехватка финансирования; 
3. Неэффективная базовая маркетинговая система; 
4. Проблемы, связанные с информационной безопасностью; 
5. Низкая степень развитости культуры потребления информационных продуктов. 
Таким образом можно заключить, что несмотря на существенные системные проблемы в 

экономике страны, Россия идет по пути инновационного маркетингового развития, 
осознавая важность данного направления в процессе укрепления конкурентных позиций на 
рынке. Одним из крупнейших проектов в области становления инновационной системы 
развития России является национальный проект «Цифровая экономика», который во 
многом предопределяет вектор развития страны в данной области. Цифровизация, 
массовый выход бизнеса в Интернет - среду изменил традиционное понятие о маркетинге и 
его инструментах и создал среду с высокой степенью конкуренции, так как обилие 
информации и данных служит стимулом становления и развития инновационного 
проектирования в области маркетинговой деятельности, однако набор инструментов 
инновационного развития хозяйствующих субъектов в России развит слабо. 
Мы живем в то время, когда технологический маркетинг быстро развивается, а интересы 

и поведение потребителей трудно предсказать. Маркетологи в своих разработках не могут 
ориентироваться на создание постоянного инструмента, так общество является динамичной 
системой. Любой маркетинговый инструмент – это отражение развития общества в 
экономических, технологических и научных аспектах. Однако, большее количество 
маркетинговых инструментов являются продуктом разработок западных членов научного 
общества, которые слабо применимы в условиях российских экономических систем.  
Рассмотрим два наиболее распространённых направления российских маркетинговых 

проектов 2020 года.  
Первым направлением является применение искусственного интеллекта в 

маркетинговых целях. В 2020 году в условиях пандемии искусственный интеллект стал 
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одним из наиболее оптимальных решений бизнеса и данная тенденция, согласно мнению 
аналитиков Gartner, будет развиваться [6]. К 2021 году технологии искусственного 
интеллекта проникнут во все инновационные производства товаров и услуг. Данный 
прогноз совпадает с мнением Гарвард Бизнес Ревью относительно развития 
инновационный технологий маркетинга. Таким образом, можно отметить, что на 
технологии искусственного интеллекта возлагаются не только вопросы «умного» 
продвижения, но и вопросы сбора big data для маркетинговых исследований, продуктовых 
инноваций и иных процессов маркетинга. Внедрение инновационного позволяют 
организации сокращать издержки на персонал, а также усилить конкурентные 
преимущества за счет инновационного развития. 
Вторым, но от этого не менее важным трендом в области инновационного 

проектирования является персонализация маркетинга, путем создания [8]: 
1. Персонализированного контента; 
2. Персонализированного продукта; 
3. Персонализированного ценообразования. 
Обратимся к некоторым статистическим данным опроса предпринимателей разных 

стран, проведенный Gartner в марте 2020 года [6]:  
1. 63 % потребителей сильно раздражены видовой рекламой; 
2. 80 % утверждают, что они с большей вероятностью будут вести бизнес с 

компанией, если она предложит персонализированный опыт; 
3. 90 % утверждают, что считают персонализацию привлекательной. 
Основываясь на этом, можно заключить, что с помощью персонализации можно решить 

множество проблем, связанных с перенасыщением потребителей агрессивными средствами 
маркетинга, в первую очередь – рекламой [2, c. 165]. Персонализация создает важный 
аспект в системе построения отношений «компания - потребитель»: ценность и важность 
клиента. В условиях постоянно изменяющейся среды настоящая ценность – время. 
Сокращение времени и максимальная степень персонализации – залог успешной 
деятельности организации, особенно в условиях массовой цифровизации бизнеса и смены 
потребительских требований. 
Подведем итог, искусственный интеллект и персонализация – основные направления 

проектных решений компаний в условиях 2020 года. Несмотря на условия пандемии, 
российские и зарубежные инновационные и технологичные компании смогли найти 
источник собственного роста в использовании достижений развития техники в сочетании с 
психологическим портретом современного потребителя. Данные подходы в разработке 
маркетинговых проектов позволяют повышать их конкурентную способность, так как 
решают проблемы потребителей и позволяют организовывать наиболее быстрый и 
эффективный маркетинговый процесс. 
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тексты из «The Guardian», которые отражают политические и социальные изменения, 
происходящие в обществе. 
Ключевые слова: 
Репрезентативность, английский язык, публицистический текст, микроуровень, 

тавтология, эквивалентность, переводческая трансформация. 
Понятие репрезентативности связано с такими переводческими терминами как 

эквивалентность, соответствие и адекватность, которые пересекаются между собой и 
взаимодополняют друг друга, каждый в соответствии со своими прямыми 
лингвистическими и экстралингвистическими функциями. 
Сам термин «репрезентативность» не имеет четкого определения в теории перевода, но, 

в общем и целом, репрезентативность понимается как способность соответствовать текста 
перевода исходному тексту на всех языковых уровнях, а именно (фонетический, 
лексический, грамматический).  
Для определения репрезентативности при переводе текстов с английского языка на 

русский целесообразно решить следующие задачи: 1) проанализировать современные 
общественно - политические тексты на предмет соответствия их перевода тексту 
оригинальности; 2) определить основные проблемы перевода на лексическом и 
грамматическом (морфологическом) уровнях. Материалом послужили современные 
публицистические тексты из «The Guardian», которые отражают политические и 
социальные изменения, происходящие в обществе. 
Ошибки на лексическом уровне связаны, в первую очередь, с некорректным переводом / 

представленностью переводимых лексических единиц. Анализ фактологии показал, что в 
проанализированных текстах есть следующие неточности, а именно тавтология, искажение 
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смысла, неточность / неясность и неиспользование переводческой трансформации 
транскрибирования и транслитерация. 

 
Таблица 1 – Ошибки на лексическом уровне  

в общественно - политических текстах (тавтология)  
Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 

перевода 

(1) But last month, 
Bellingcat, an investigative 
website, reported that the 
Russian programme had 
dispersed to a number of 
secret labs and was still in 
operation. According to 
Washington and London, 
over the past decade Russia 
has produced and stockpiled 
small quantities of novichok 
[3]. 

Но в прошлом месяце 
следственный веб - сайт 
Bellingcat сообщил, что 
российская программа 
рассредоточилась по ряду 
секретных лабораторий и всё 
ещё действует (...) Между 
тем, в прошлом месяце 
выяснилось, что западные 
агентства пришли к выводу, 
что отравление Навального 
осуществило российское 
шпионское агентство ФСБ. 

Но в прошлом месяце 
следственный веб - сайт 
Bellingcat сообщил, что 
российская программа 
рассредоточилась по ряду 
секретных лабораторий и всё 
ещё действует (...) Между 
тем, в то же время 
выяснилось, что западные 
агентства пришли к выводу, 
что отравление Навального 
осуществило российское 
шпионское агентство ФСБ. 

 
В проанализированных статьях часто наблюдается тавтология, которая недопустима при 

качественном переводе. Переводчик статьи должен провести предпереводческий анализ 
текста с целью понимания общего глобального смысла и в процессе перевода использовать 
соответствующие переводческие трансформации, в данном случае лексические 
(генерализация, конкретизация, модуляция или поиск синонимического аналога и т.д.), 
адекватное применение которых способствует качественному переводу. Например, 
предложение (1) But last month, Bellingcat, an investigative website, reported that the Russian 
programme had dispersed to a number of secret labs and was still in operation. According to 
Washington and London, over the past decade Russia has produced and stockpiled small quantities 
of novichok переведено на русский язык некорректно, переводчик мог в данном случае 
использовать буквальный перевод, «но в прошлом месяце следственный веб - сайт 
Bellingcat сообщил, <...> в то же время выяснилось <...>. 

 
Таблица 2 – Ошибки на лексическом уровне 

 в общественно - политических текстах (неточность / неясность) 
Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 

перевода 

(2) Russia failed to mount 
any major hacking or 
disinformation operations to 
interfere in the presidential 
election, and the Kremlin’s 

России не удалось провести 
какие - либо серьезные 
операции по взлому или 
дезинформации с целью 
вмешательства в 

России не удалось провести 
какие - либо серьезные 
операции по взлому или 
дезинформации с целью 
вмешательства в 
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hackers did not even attempt 
to target elections systems in 
the way they did in 2016, 
according to U.S. officials 
[3]. 

президентские выборы в 
США, а кремлевские хакеры 
даже не пытались атаковать 
электоральные системы, как 
это было в 2016 году, 
утверждают американские 
чиновники", – передает The 
Washington Post.  

президентские выборы, а 
кремлевские хакеры даже 
не пытались атаковать 
электоральные системы, как 
это было в 2016 году, 
утверждают американские 
чиновники", – передает The 
Washington Post.  

 
В проанализированной статье наблюдается конкретизация, которая недопустима при 

качественном переводе. Переводчик не адекватно перевёл presidential election, используя 
переводческую трансформацию конкретизация «президентские выборы в США», в данном 
случае следует написать «президентские выборы», так как ранее было упомянуто о 
ситуации в США. 

 
Таблица 3 – Ошибки на лексическом уровне 

 в общественно - политических текстах (неточность / неясность) 
Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 

перевода 

(4) Officials and analysts 
said it’s too early to know 
why, but they point to a 
variety of possible reasons 
[3]. 

"Чиновники и аналитики 
считают, что пока рано 
говорить о том, почему это 
произошло, но они указывают 
на множество возможных 
причин 

"Чиновники и аналитики 
считают, что пока рано 
говорить о том, почему, но 
они указывают на 
множество возможных 
причин 

 
В проанализированном примере переводчик не совсем корректно переводит 

представленный фрагмент, так как он переводит why целым предложением «почему это 
произошло», используя переводческую трансформацию как грамматическую замену, а 
можно было бы синтаксическое уподобление. 

 
Таблица 4 – Ошибки на лексическом уровне в общественно - политических текстах  

Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 
перевода 

(4) But some analysts say 
other factors probably played 
a bigger role, such as the 
Kremlin’s political 
calculations and the toxic 
political environment in the 
United States [3]. 

"Но, по словам некоторых 
аналитиков, более крупную 
роль, вероятно, сыграли 
другие факторы, например, 
политические расчеты Кремля 
и токсичная политическая 
среда в Соединенных Штатах.  

«Но, некоторые аналитики 
говорят о других факторах, 
которые сыграли большую 
роль в таких политических 
расчётах и токсичной 
политической среде в 
Соединённых Штатах. 
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Анализ данных примеров показал на некорректный перевод некоторых элементов. В 
первую очередь, начиная с фразы «some analysts say», которая была переведена «по словам 
некоторых аналитиков» некорректно, так как переводчик использовал синтаксическую 
переводческую трансформацию, а именно преобразование предложения в словосочетание, 
в данном случае это можно было не делать.  

 
Таблица 5 – Ошибки на грамматическом уровне в общественно - политических текстах 
Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 

перевода 

(5) For Russia, the 
conditions present four 
years ago were lacking 
this year. In 2016, 
Americans and the federal 
government were 
unprepared for the broad 
Russian campaign that 
swept across porous 
Democratic computer 
networks, unsuspecting 
social media companies 
and exposed election 
systems [3]. 

"Для России в этом году не 
хватило условий, которые 
были четыре года назад. В 
2016 году американцы и 
федеральное правительство 
не были готовы к широкой 
российской кампании, 
которая прокатилась по 
проницаемым 
компьютерным сетям 
демократов, ничего не 
подозревающим соцсетям и 
незащищенным 
избирательным системам. 

"России в этом году не 
хватило условий, которые 
были четыре года назад. В 
2016 году американцы и 
федеральное правительство не 
были готовы к широкой 
российской кампании, которая 
прокатилась по проницаемым 
компьютерным сетям 
демократов, ничего не 
подозревающим соцсетям и 
незащищенным 
избирательным системам. 

 
Переводчик использует дословный перевод. Однако в данном случае это недопустимо. В 

данном случае следует употребить такую переводческую трансформацию как опущение. 
«For Russia» – России, а не для России, так как глагол “хватать” требует дополнения в 
дательном падеже без предлога. 

 
Таблица 6 – Ошибки на грамматическом уровне  

в общественно - политических текстах 
Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 

перевода 

(6) Russian President 
Vladimir Putin, analysts say, 
does not harbor as deep a 
resentment of Biden as he 
did of Clinton, whom he 
blamed for protests in 
Moscow in 2011 and 2012 
that he perceived as a 
political threat [2].  

По словам аналитиков, 
президент России Владимир 
Путин не питает такой 
глубокой неприязни к 
Байдену, как к Клинтон, 
которую он обвинял в 
протестах в Москве в 2011 и 
2012 годах, воспринятых им 
как политическая угроза 

По словам аналитиков, 
президент России Владимир 
Путин не питает такой 
глубокой неприязни к 
Байдену, как к Клинтону, 
которую он обвинял в 
протестах в Москве в 2011 и 
2012 годах, воспринятых им 
как политическая угроза 
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В данном примере «Владимир Путин не питает такой глубокой неприязни к Байдену, как 
к Клинтон», наиболее правильно было бы поставить слово «Клинтон» в дательный падеж 
«Владимир Путин не питает такой глубокой неприязни к Байдену, как к Клинтону». Тем 
самым употребление в неправильном падеже служит причиной искажения первоначальной 
информации. 

 
Таблица 7 – Ошибки, связанные с искажением смысла 

Исходный текст Текст перевода Исправленный вариант 
перевода 

(7) Others say the 2016 
interference provoked a 
backlash that Moscow had 
not anticipated, uniting a 
divided Congress to pass 
sanctions legislation and 
leading to a special – counsel 
investigation that resulted in 
the indictments of Russian 
hackers and oligarchs. That 
fallout may have curbed its 
desire to attempt a repeat this 
year, they say [2]. 

Другие указывают, что 
вмешательство 2016 года 
вызвало негативную 
реакцию, которой Москва 
не ожидала, объединив 
разделенный Конгресс для 
принятия закона о 
санкциях и приведя к 
специальному 
расследованию, в 
результате которого 
российским хакерам и 
олигархам были 
предъявлены обвинения.  

Другие указывают, что 
вмешательство 2016 года 
вызвало негативную реакцию, 
которой Москва не ожидала, 
объединив разделенный 
Конгресс для принятия закона 
о санкциях и приведя к 
расследованию под 
руководством прокурора, в 
результате которого 
российским хакерам и 
олигархам были предъявлены 
обвинения.  

 
В данном примере прослеживается лексическая переводческая трансформация – 

генерализация. «special - counsel» переведено – «специальному расследованию», а надо 
было «расследованию под руководству прокурора». 
Подводя итоги проведенному исследованию можно выделить и обобщить основные 

проблемы репрезентативности при переводе англоязычных общественно - политических 
текстов. Опираясь на проведенный анализ, можно выделить основные трудности, такие как 
ошибки в передаче плана выражения, встречающиеся в текстах значительно чаще, чем 
ошибки плана содержания. Это говорит о частом проявлении невнимательности 
переводчиком, что может быть обусловлено сжатыми сроками работы. Также это позволяет 
нам заключить, что при достаточно высоком уровне знания иностранного языка 
переводчик может не обладать требуемым уровнем знаний родного языка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ ВИКТОРА ЦОЯ 

 
Аннотация: В работе рассматриваются лирический герой В. Цоя, его художественные 

особенности, а также герои и конфликты лирических произведений автора. Дается 
характеристика пространства стихотворений мастера слова, доказывается, что 
произведения – это тревога о том, что необходимо сделать сегодня, чтобы не сгорела душа 
человека в завтрашнем «пожаре». 
Ключевые слова: В. Цой, лирическая поэзия, человек, природа и космос, символика, 

жизнь и смерть, психологизм образов. 
Лирический герой В. Цоя предстает перед нами своего рода потерянным человеком, 

который осознает суетность бытия, переходящую в абсурдность и бессмысленность. 
Именно он «живет по законам другим» [1, С. 35] и предпочитает жизни любовь и смерть. 
Лишь он один способен петь среди царства мертвых. Он не принимает войну, но уже этим 
невольно участвует в ней. 
Рассмотрим пространство стихотворений поэта. Одним из вариантов интерпретации 

образа поля брани, и образа города является некое сотворение собственного мира автором. 
Герой В. Цоя абсолютно свободно перемещается в мирах, как реальных, так и созданных. 
Интересен тот факт, что искусственно созданное автором место действия произведения 
напоминает реальность, с той лишь разницей, что ирреальное гораздо сильнее высвечивает 
все стороны – как положительные, так и отрицательные – естественного мира. Поэтому и 
картины, которые рисует поэт, могут поражать и удивительной гармоничностью 
(например, в стихотворении «Малыш»), и ужасом изображения некоторых пейзажей. 
Трагический пафос произведений появляется потому, что порой для постижения иных 
жизненных сфер необходимо оставить земную жизнь. Отсюда и формулы, которые, на 
первый взгляд, кажутся непонятными и страшными («Смерть стоит того, чтобы жить»). 
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Категорию времени в произведениях проследить трудно. Сотворенные автором миры 
отличаются статичностью, способом передачи действия является ретроспекция, 
изображение завершенности событий. Так, о масштабах боя можно судить лишь по 
зарисовке состояния поля непосредственно после него. 
На наш взгляд, в лирике В. Цоя можно выявить некоторые черты метафизической 

поэзии. «Пространственно - временные отношения говорят о желании охватить все сферы 
бытия, существовать в мире, созданном самостоятельно и отражающем особенности 
восприятия мира естественного. Метафизическое не противопоставляется земному: они 
сосуществуют, и каждое является ключом для понимания и осмысления другого» [2, С. 
166]. 
Разговор автор и его лирический герой ведут не только с читателем / слушателем, 

который тоже найдет для себя много интересного, но и с обычным человеком. Именно в 
этом, по нашему мнению, и состоит мастерство Цоя - поэта: он одновременно доступен и 
недостижим, прост и непонятен. Он как бы возносится над окружающим миром, но в то же 
время протягивает ему руку. Поэтому и песни его не теряют своей актуальности и в наши 
дни, он перешагнул временные рамки. 
Его поэзия представляет собой уникальное сплетение романтизма, символизма и 

метафизического восприятия мира, направленное на как можно более полное постижение 
жизни во всех ее проявлениях. При этом каждый из созданных образов имеет прототип в 
реальной жизни, сотворение нового мира идет путем синтеза «вещественного», 
естественного пространства и чувства, эмоции. Лирический герой обеими ногами стоит на 
земле, но существует в потусторонних сферах. 
В. Цой вечен – настолько, насколько вечной является проблема неприкаянной молодёжи. 

Тех, кому удаётся перевалить «за тридцать», песни В. Цоя худо - бедно отпускают: 
перестают «брать за душу». И дело, прежде всего, в том, что к этому возрасту обычно 
успевают надоесть «перемены». Нервной молодёжи нравится представлять свою жизнь 
высокой драмой на пустом месте, а в В. Цое она получила образец того, как надо это делать. 
В подростковых представлениях это – «последний герой» и «звезда по имени Солнце». «Он 
– герой с «белым билетом», всеми своими особенностям был обречён на то, чтобы стать 
кумиром молодёжи в вырождающихся русскоязычных обществах» [3, С. 75]. Он обладал 
таким на редкость эффектным сочетанием внешних и внутренних качеств, что лучшее 
трудно себе представить. 
В творчестве В. Цоя прослеживается эволюция его лирического героя, которую можно 

разделить на следующие этапы: 
Лирический герой В. Цоя на первом этапе эволюции – это подросток, который 

прощается с детством. Он чувствует себя индивидуальностью и бунтует против 
окружающего мира за возможность ее проявления. Он одинок, но потребность любить не 
позволяет чувству одиночества стать доминирующим. Герой ищет свой путь по знакам 
судьбы, сомневаясь, делает свой выбор. 
Лирический герой на втором этапе развития продолжает взрослеть. Он, как 

романтический персонаж противопоставляет себя обществу, но, борясь с ним, чувствует 
себя безгранично одиноким. Герой ценит любовь, которая вернула его к жизни, и способен 
истинную любовь отличить от влюбленности. 
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Лирический герой В. Цоя на третьем этапе эволюции начинает задумываться над 
философскими понятиями, рассуждать об устройстве мира. Он видит себя лидером среди 
некоторой группы людей, которая хочет бороться за собственный стиль жизни. Лирический 
герой вынужден ждать, когда придет время для этой борьбы. Он осознанно одинок и 
ограничен в свободе. На основе равноправия строит герой отношения с любимой, в 
которых он чувствует себя счастливым. 
Голос лирического героя на четвертом этапе – голос поколения, которое бросает вызов 

этому миру. Сливаясь со своим поколением воедино, лирический герой не утрачивает своей 
индивидуальности. Он, размышляя самостоятельно, приходит к выводу, что мир вышел на 
страшный путь войны. 
Лирический герой В. Цоя на последнем этапе своего развития – это философ, которому 

открылась тайна бытия. Его охватывает бесконечная печаль, когда он видит, что общество 
саморазрушается. Его предназначение – бороться за счастье в мире пусть даже ценой 
собственной жизни. 
Таким образом, лирический герой поэта проделал путь от бунтаря - подростка до 

философа. Мы могли наблюдать становление, развитие личности. В. Цою удалось создать 
героя, который будто прожил целую жизнь, от момента осознания себя как личности до 
полного разочарования и логического конца жизни. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА В ВЕРБАЛЬНОМ СОБЫТИИ 
 
Аннотация 
В статье прослеживается изменение субъекта в публикациях о затонувшей в 2000 году 

подводной лодке «Курск» на протяжении 20 лет. Фиксация авторского внимания на таких 
периферийных субъектах события, как органы власти и руководство ВМФ позволяют 
утверждать, что на протяжении 20 лет гибель «Курска» осознается как политическое 
событие. 
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Средства массовой информации формируют общественное мнение, активно воздействуя 

на формирование картины мира потребителя медиа [4, с.36]. Средства массовой 
информации являются основными интерпретаторами действительности, модераторами 
социальной реальности, ценности которой репрезентируются в потоке медиатекстов [2, с. 
176]. Идеально точно отразить реальные события в тексте невозможно, поскольку реальное 
событие, о котором автор рассказывает с помощью вербальных средств в определенных 
жанровых рамках, становится вербальным событием, или медиасобытием. Все факты, при 
их изложении в медиатексте, неизбежно интерпретируются [5, с. 69]. 
Интерпретации могут быть как явными, так и неявными, в последних «интерпретация 

как бы срастается с объектом изображения: автор не обосновывает, почему посчитал 
важным этот факт, а не другой» [1]. Явная интерпретация чаще присутствует в 
аналитических материалах, неявная характерна для новостных материалов и проявляется в 
отборе фактов [6].  
Новостной материал должен отвечать на шесть основных вопросов, которые известны 

также как «формула Квинтиллиана». Одним из этих шести вопросов является вопрос об 
участниках события. В статье С. В. Мохиревой предложено деление субъектов события 
(участников) на ядерных, околоядерных, периферийных и обобщенно - потенциальных. 
Применительно к событию - катастрофе [3] ядерные – это жертвы катастрофы, 
околоядерные – родственники жертв или очевидцы события, периферийные субъекты 
имеют отношение не столько к самому событию, сколько к его причинам (владельцы, 
арендаторы, представители власти) или последствиям (эксперты, сотрудники спецслужб, 
представители власти). К группе обобщенно - потенциальных субъектов события могут 
относиться даже все жители страны [5, с. 69]. 
При сопоставлении публикаций, посвященных гибели атомной подлодки «Курск» в 

крупнейших российских интернет - изданиях с 2000 по 2020 год, можно видеть 
значительную вариативность субъектов события (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 – Вариативность субъектов в материалах о гибели Курска  

в русскоязычных интернет - СМИ с 2000 по 2020 год. 
№ Название СМИ, заголовок, автор Субъект 
1.  «Коммерсантъ Деньги», «Хроника 

одного погружения», Михаил 
Козырев, 23.08.2000 

АПЛ «Курск» («лодка напоролась на мину», 
«столкновение с посторонним объектом») 

2.  «Независимая газета», «Трагедия, 
умноженная ложью», Вадим 
Соловьев, 23.08.2000 

Органы власти («полный провал спасательной 
операции», «ему (командованию ВМФ) веры 
всё равно не будет») 

3.   «Аргументы и Факты», «Нас 
может защитить только икона», 
Александр Кондрашов, 23.08.2000  

Органы власти («Отсутствие инстинкта власти 
у Путина», «его рейтинг уже упал на 30 % », 
«сколько времени было упущено», «он всюду 
опаздывает») 
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№ Название СМИ, заголовок, автор Субъект 
4.  «Независимая газета», «Курск»: 

взрыв торпед в результате 
столкновения, Валерий Алексин, 
29.11.2000 

АПЛ «Курск» («наиболее вероятной причиной 
катастрофы столкновение с иностранной 
подводной лодкой») 
Органы власти («не попытались добиться 
доступа для осмотра тех трех АПЛ», 
«пассивность наших высших органов 
законодательной и исполнительной властей») 

5.  «Лента.ру» «Московский 
гарнизонный суд отказался 
возобновить следствие по делу 
"Курска"», от имени редакции, 
21.04.2004 

Следственные органы («расследование было 
прекращено без достаточных оснований», 
«есть основания полагать, что моряки подлодки 
после катастрофы жили в девятом отсеке двое 
суток и поэтому могли быть спасены») 

6.  «Независимая газета», «Тайну 
«Курска» решено не тревожить», 
Светлана Сачкова, 22.04.2004 

Следственные органы («аргументы, 
представленные стороной заявителя, не могут 
быть признаны объективными») 

7.  «Лента.ру», «Итоги первой 
прокурорской пятилетки», от 
имени редакции, 13.04.2005 

Органы власти («Владимир Устинов сделал 
свое ведомство незаменимым орудием в руках 
власти») 
Следственные органы («Следователи Главной 
военной прокуратуры так и не нашли виновных 
по этому делу, и оно было закрыто) 

8.  «РИА - Новости», «Гибель 
"Курска": причины, версии, 
последствия», от имени редакции , 
12.08.2010 

АПЛ «Курск» («причиной катастрофы стало 
плохое техническое состояние учебной 
торпеды 65 - 76») 
ВМФ («расходы на ВМФ непрерывно растут, 
но какова их эффективность», «прогресса в 
этом вопросе почти не видно») 

9.  «Медуза», «Россияне перестали 
винить власти в гибели АПЛ 
"Курск"», от имени редакции, 
10.08.2015 

Общество («Число россиян, считающих, что 
власти не предприняли все необходимые меры 
для спасения экипажа атомной подлодки 
«Курск», за 15 лет снизилось вдвое») 

10.  «Аргументы и факты», «Вдова 
мичмана с «Курска»: «Наш сын 
хотел стать моряком», Яна 
Хватова, 12.08.2015 

Вдова погибшего моряка («девушка смогла 
вновь обрести личное счастье») 

11.  «Настоящее время», «Их нечем 
было спасать. Как Российский 
флот пережил гибель «Курска» - и 
сможет ли избежать повторения 
трагедии», Тимофей Рожанский, 
13.08.2020 

ВМФ («Отставание от США, Китая и 
европейских флотов на воде Россия пытается 
компенсировать ракетно - ядерными силами 
под водой», «промышленность пока не может 
произвести достаточно кораблей - спасателей») 

12.  «Независимая газета», «Вопросы 
про "Курск" надо задавать и 20 лет 
спустя», Алексей Филатов, 

Следственные органы («в ходе расследования 
выявлены серьезные нарушения со стороны 
командования», «обвинения так никому и не 
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№ Название СМИ, заголовок, автор Субъект 
12.08.2020 были предъявлены») 

13.  «Московский комсомолец», 
«После трагедии «Курска» флот 
получил новые средства поиска и 
спасения», Сергей Савельев, 
18.10.2020 

ВМФ («были закуплены импортное водолазное 
оборудование, необитаемые подводные 
аппараты, нормобарические скафандры и 
другая техника», «были построены 4 
спасательных судна») 

 
В данном случае ядерным субъектом является АПЛ «Курск», в том числе экипаж, 

околоядерные – родственники моряков, периферийные субъекты – следственные органы, 
представители власти, ВМФ. С. В. Мохирева отмечает, что с течением времени происходит 
смещение авторского фокуса с «ядерного» уровня на «периферийный», что объясняется 
законами распространения информации в медиасреде [5, с.69].  
При этом в случае с публикациями о гибели «Курска» мы видим, что периферийные 

субъекты сразу же привлекают внимание автора, в отличие от околоядерных. Анализ 
вариативности субъектов в вербальном событии показывает, что гибель «Курска» с самого 
начала репрезентировалась как событие политическое, как трагедия, которая произошла по 
вине органов власти: руководство ВМФ и страны в целом, включая президента, 
продолжают фигурировать в публикациях о «Курске» с 2000 по 2020 год.  
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В данной статье рассматриваются основные этапы развития законодательства России в 
сфере регулирования актов гражданского состояния, их особенности и изменения, а также 
современная законодательная база. 
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правоотношения, орган ЗАГС. 
Акты гражданского состояния фиксируют основные события в жизни каждого человека, 

которые подлежат обязательной регистрации. 
Рождения и смерти, заключения и расторжения брака, установление отцовства и 

усыновление (удочерение), перемена имени считаются официально признанными только 
после их государственной регистрации. 
Документирование процессов гражданского состояния насчитывает не одно столетие, в 

связи с чем законодательство, в сфере регистрации актов гражданского состояния, на 
протяжении многих лет претерпевает значительные изменения. Данные изменения конечно 
же связаны с особенностями исторической эпохи, правовым положением граждан в стране, 
объемом их прав и обязанностей, а также правосознанием.  
В научной литературе представлены периоды развития законодательства об актах 

гражданского состояния, выделяются такие этапы становления права как: 
1. Досоветский период, к которому относятся нормативно - правовые акты до 1917 

года. 
2. Советский период, включающий в себя период с 1917 по 1994 годы. 
3. Постсоветский период, который берет свое начало с 1994 года. 
Каждый из периодов характеризуется особенностями, которые обусловлены различными 

факторами, основное влияние имели политические, экономическими, социальные и 
культурные событиями, происходящие в данный период времени в государстве и обществе. 

 В дореволюционной России не существовало специализированных органов, 
обладающих полномочиями по регистрации актов гражданского состояния. Данная 
функция принадлежала церкви, которая в это время занимала особую роль. Так Русская 
православная церковь регистрировала рождение, смерть и браки. Регистрация данных актов 
гражданского состояния проводилась в форме религиозных обрядов, при этом запись о 
событии вносилась в церковно - приходские книги. В процессе своей деятельности 
духовные органы руководствовались полным собранием законов Российской империи, а 
также указами самодержцев всероссийских и определениями Священного Синода. В 
начале XIX века в Х томе Свода законов Российской империи были собраны основные 
акты, которые касались вопросов регистрации актов гражданского состояния и семейного 
права.  
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Как итог, досоветский период отличался религиозным началом правовых норм, 
регулирующих сферу актов гражданского состояния. 
После революции в декабре 1917 года были приняты декреты Совета Народных 

Комиссаров Российской Республики «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» и «О расторжении брака», которые закрепили гражданский брак 
основной законной формой брака, а также ввели свободу развода. Данные нормативно - 
правовые акты послужили основанием для создания органов ЗАГС. Позднее была 
утверждена Инструкция «Об организации отделов записей браков и рождений», в 
соответствии с которой в земских и городских управах начали действовать отделы записи 
актов и рождений. Так, с принятием новых документов государству полностью удалось 
изменить прежний порядок регулирования брачно - семейных отношений, в первую 
очередь, церковь была отстранена от регистрации актов гражданского состояния. [4]  
Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР в дальнейшем стал осуществлять общее 

руководство органами ЗАГС РСФСР. Данным органом была разработана структура 
ведомственной, а также территориальной подчиненности органов ЗАГС. В соответствии с 
Кодексом законов «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве» принятым 22.10.1918 года семейное право было выделено в отдельную 
самостоятельную отрасль, а гражданские и семейные отношения теперь регулировались 
отдельно. [3] Позднее был принят общесоюзный правовой акт – «Основы законодательства 
о браке и семье Союза ССР и союзных республик». 
Советский период отличало полное отделение процедуры регистрации актов 

гражданского состояния от церкви и передача этого полномочия органам государственной 
власти. В советский период активно развивалась законодательная база, регулирующая 
данную сферу отношений.  
Современное законодательство Российской Федерации в области регистрации актов 

гражданского состояния достаточно обширно. 
Основополагающим актом является Конституция РФ, нормы которой закрепляют 

основные права и свободы граждан.  
Основным актом, регулирующим правовые отношения в области регистрации актов 

гражданского состояния является Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 
от 15.11.1997 N 143 - ФЗ, который закрепляет перечень актов гражданского состояния, 
условия и прядок их регистрации, порядок внесения исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния, и, конечно же, определяет орган, производящий процедуру 
государственной регистрации актов гражданского состояния и его полномочия. [2] 
Акты гражданского состояния как юридические факты регламентируются нормами 

Гражданского кодекса РФ. Так, статья 47, закрепляет перечень актов гражданского 
состояния, которые подлежат обязательной государственной регистрации, порядок 
исправления и изменения записей актов гражданского состояния. [1] 
Акты гражданского состояния в сфере семейных отношений также регулирует 

Семейный кодекс РФ, который содержит основные нормы, касающиеся условий 
регистрации заключения и расторжения брака, порядка и условий установления опеки и 
попечительства при усыновлении ребенка.  
Организационную работу органов ЗАГС в настоящее время регламентирует Приказ 

Министерства Юстиции РФ «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
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государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» и 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории РФ». Данные акты четко регламентируют работу органов ЗАГС, 
устанавливают сроки и последовательность, а также стандарт административных процедур 
при предоставлении государственной услуги. 
Таким образом, законодательство в сфере регулирования актов гражданского состояния, 

претерпевшее значительные изменения, пришло к стабильному урегулированию общих 
публичных и частно - правовых вопросов, касающихся защиты прав и интересов граждан. 
Правовая база Российской Федерации достаточно полно регулирует все аспекты 
регистрации актов гражданского состояния, а также деятельность органов государственной 
власти по регистрации наиболее важных событий из жизни человека в целях создания 
благоприятной обстановки для развития социальной сферы государства. 
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Данная тема является актуальной, потому что государственная власть осуществляет 

управление всем обществом. Через всю систему государственных органов и учреждений 
осуществляется руководство обществом, закрепляется и реализуется определенный 
политико - правовой режим. Именно государственной власти присуще правовые формы 
организации жизни общества, она оказывает огромное влияние на жизнедеятельность 
людей. 
В российской политической и юридической литературе часто встречается термин 

«институт государственной власти», который применяется для обозначения абсолютно 
разных явлений, таких как, например, орган государственной власти и политический 
институт в целом. Чаще всего термин «институт государственной власти» употребляется 
как синоним термина «орган (органы) государственной власти», а «система институтов 
государственной власти» понимается как совокупность органов исполнительной, 
законодательной и судебной власти. Между тем такое узкое понимание влечет за собой 
ограничение для применения методов институционального анализа, что обедняет 
методологическую базу исследователя. Разработка терминов «институт государственной 
власти» и «система институтов государственной власти» неизбежно требует углубленного 
анализа данных явлений, установления родовых и видовых признаков, обнаружения 
сущностных связей в организации и деятельности институтов государственной власти. Без 
такого анализа не представляется возможным построить четкую дефиницию данных 
политических и юридических явлений.  
Поскольку в юридической литературе отсутствует определение понятий «институт 

государственной власти» и «система институтов государственной власти», обратимся к 
более общему, родовому понятию политического института.  
Государственная власть — это разновидность политической власти. Несмотря на то, что 

некоторые ученые отождествляют власть политическую и власть государственную, 
большинство специалистов сходится во мнении, что эти понятия стоит разграничивать [3, 
с.77].  
Что касается понятия «институт государственной власти», то оно обладает 

определенными функциями, которые условно можно разделить на внешние (социальные) и 
внутренние.  
Обращаясь к вопросу о системе, следует отметить, что общество как «всеохватывающая 

социальная система» включает в себя систему органов государственной власти и 
институтов государственной власти, реализующих через них свои функции.  
Выстраивая модель института государственной власти с вышеуказанной позиции, можно 

выделить следующие его структурные элементы:  
1. Общественные отношения, возникающие в связи с необходимостью организации 

общества.  
2. Субъекты (данный элемент характеризует динамическую характеристику правовых 

статусов индивидов и их корпораций, выраженную в универсальных (общих) и 
специфицированных (уникальных) функциях, нормативных ролях и статусах индивидов и 
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социальных групп, вовлеченных в функции института государственной власти). Данный 
элемент охватывает две группы (типа) индивидов: наделенных властными полномочиями; 
и подвластных.  

3. Функция (представляет собой осуществление назначения, долговременной цели или 
задачи с достижением определенных результатов, заданной совокупности последствий, 
которые обеспечивают полезность, необходимость, устойчивость существования института 
государственной власти).  

4. Средства воздействия (это функциональная система, включающая в себя средства и 
методы функциональной деятельности института, направленные на достижение целевого 
контента основных потребностей индивида, социальных групп, общества). Средства 
воздействия включают в себя: нормы, урегулированные и структурированные связи в 
пределах конкретного института, и организации – органы государственной власти [1, с.63].  
Вопросы, касающиеся рассмотрения научных подходов к пониманию механизма 

государства, а также анализа его структуры, занимают одно из ведущих мест в системе 
научного познания государственно - правовых явлений. Среди ученых правоведов данная 
проблема находит широкое отражение в научных исследованиях. На современном этапе 
административно - правовой реформы в Российской Федерации особое значение придается 
проблемам, связанным с организацией и функционированием механизма государства в 
рамках его совершенствования в аспекте дальнейшего построения правового государства. 
Именно эффективность функционирования механизма государства во многом определяет 
наличие условий для построения правового государства с развитым гражданским 
обществом, в котором права и свободы человека и гражданина являются высшей 
ценностью. В соответствии с этим, актуальность исследования понятия и структуры 
механизма государства не вызывает сомнений.  
На наш взгляд целесообразным представляется понимать механизм государства с точки 

зрения широкого смысла, поскольку это позволит избежать определенных затруднений, а 
иногда и противоречий, связанных с упрощенным восприятием государственно - правовых 
явлений, которые требуют, безусловно, комплексного, всестороннего подхода к их 
изучению.  
Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 
 – исследование проблем понимания и структуры механизма государства имеет 

теоретическую и практическую значимость с точки зрения обобщения и систематизации 
теоретико - правовых знаний, а также совершенствования реализации государством своих 
функций;  

– в современной науке выделяются различные подходы к пониманию и структуре 
механизма государства;  

– понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» с точки зрения 
формальной логики соотносятся как общее и частное;  

– государственный аппарат следует позиционировать как основной элемент механизма 
государства;  

– с нашей точки зрения вопросы, связанные с рассмотрением понимания механизма 
государства, а также анализом его структуры, нуждаются в дальнейшем всестороннем и 
комплексном исследовании [4, с.72]. 
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Таким образом, система органов государственной власти имеет три взаимосвязанных 
элемента: субъекты, наделенные властными полномочиями; объект (общественные 
отношения); средства и методы воздействия. Целью существования органов 
государственной власти является обеспечение потребностей членов общества.  
На основе изложенного представляется возможным определить институт 

государственной власти как совокупность исторически сложившихся, относительно 
устойчивых форм упорядоченных общественных отношений, складывающихся по поводу 
политических ценностей. Сущность таких отношений – в создании обществом моделей 
политического поведения, включающих иерархию средств и целей, направленных на 
формирование и функционирование определенной структуры социального управления.  
Следует отметить, что способность воздействия органа государственной власти на 

индивидов и их группы отражает его сущность как подсистемы института государственной 
власти, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость института государственной власти 
в политической системе общества.  
Таким образом, возвращаясь к вопросу о структуре института государственной власти, 

следует отметить включение в его структуру не только субъектов, наделенных властными 
полномочиями, но и субъектов, подвергающихся управленческому властному воздействию. 
Это и будет по своей сути институт государственной власти, целью которого является 
обеспечение потребностей индивидов, общества.  
Благодаря образованной связи «орган государственной власти – индивид» реализуют 

более сложный тип системы института государственной власти, который уже включает в 
свой состав субъекта, подвергающегося управленческому воздействию. Таким образом, 
орган государственной власти является подсистемой системы институт государственной 
власти.  
Формулируя вывод, следует еще раз подчеркнуть, что цель органа государственной 

власти направлена на удовлетворение существующих потребностей индивидов в 
определенном уровне организации общества, в зависимости от этапа исторического 
развития. Например, для современного этапа это может быть управленческая деятельность, 
задачей которой является создание эффективного механизма правового регулирования, 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление 
дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой государственности и 
высокого уровня правовой культуры в жизни общества и личности. Смысл существования 
системы органов государственной власти – в создании необходимых условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Иначе говоря, связь 
между органом государственной власти и индивидом, социальными группами является 
системообразующей для более сложной системы – института государственной власти. 
Таким образом, институты государственной власти, которые реализуют свои функции 
через соответствующие органы государственной власти, надо отличать от самих органов 
государственной власти.  
Механизм государства, его аппарат является системой должностных лиц, 

государственных органов, государственных организаций, учреждений, которые фактически 
исполняют функции государства, считаясь субъектами непосредственно государственной 
власти. Все они в совокупности реализуют способы и методы распоряжения, владения, что 
и считается сутью самого государственного режима. Субъекты государственного аппарата 
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в пределах компетенции наделены, чаще всего, властно - распорядительными 
полномочиями, в частности органы прокуратуры, полиции, службы безопасности.  
Различают три рода власти: исполнительная, законодательная, судебная, которые 

обязаны быть распределены между соответствующими государственными органами [2, 
с.52]. 
Сущность принципа разделения властей заключается в том, что государственная власть 

разделяется на три независимые ветви, которые реализуют государственное управление 
исключительно в пределах своей компетенции. Преимущества применения на практике 
этого принципа обосновываются тем, что он препятствует сосредоточению власти в руках 
какого - либо одного органа, а это, в свою очередь, предотвращает деспотическую или 
тираническую политику со стороны государства.  
Можно сделать вывод, что вся деятельность механизма государственного управления 

опирается на власть, посредством которой осуществляется сам процесс управления во всех 
отраслях жизнедеятельности общества.  
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Право ребенка на имя есть главное неимущественное право. Оно содержится в 
международной конвенции, но получило существенное развитие в семейном кодексе РФ. 
Право ребенка на имя напрямую зафиксировано СК РФ и в широком значении 
упоминается в ГК РФ, поскольку ребенок – это человек, гражданин, то он, как и любое 
физическое лицо должно обладать именем. Имя в целом состоит из имени собственного, 
отчества и фамилии и в этом плане приобретение ребенком имени, отчества и фамилии 
регламентируется также законом об актах гражданского состояния. По общему правилу 
закон не запрещает родителям дать любое имя, однако законодательство запрещает в п.2 
ст.58 СК РФ, родителям использовать в имени цифры, буквенные обозначения, символы и 
т.д. Российское законодательство не запрещает давать ребенку двойное имя, однако на 
практике это может иметь ряд неудобств, например, в обыденной жизни [1]. 
В соответствии со ст. 58 СК РФ, имя ребенку присваивается в результате согласия 

родителей, что подтверждается соответствующим заявлением в исполнительном органе. 
Отчеством ребенок наделяется в соответствии с именем отца, если иное не предусмотрено 
законами субъектов РФ или национальными принципами [2]. 
Фамилия ребенка наследуется от родителей, но в случае, когда у родителей фамилии 

различны, то по соглашению сторон присваивается фамилия одного из родителей или 
дается двойная фамилия через дефис, исключая случай непредусмотренные законом. Стоит 
отметить и то, что законодательство запрещает изменять последовательность фамилий 
матери и отца при наделении ребенка двойной фамилией у полнородных братьев и сестер. 
В случаях невозможности разрешения спора об имени, решение принимают органы опеки 
и попечительства. В случаях, когда отцовство у ребенка не установлено, имя ребенку дает 
мать, фамилия наследуется от матери, а отчество дается по имени лица, записанного в 
качестве отца. 
Изменение отчества у ребенка возможно при установлении отцовства, а также при 

изменении имени отца [5]. 
По обоюдному желанию родителей до момента достижения ребенком 14 лет, органы 

опеки и попечительства исходя из интересов несовершеннолетнего вправе разрешить 
изменить имя и фамилию ребенка. В случаях, когда родители в разводе и один из них 
желает изменить фамилию ребенка, органы опеки и попечительства исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения другого родителя вправе разрешить внесения изменений. 
Однако, при невозможности установления местонахождения, нахождения в местах 
лишения свободы данного родителя, учет его мнения необязателен, а также не учитывается 
мнение лишенного родительских прав родителя и родителя, уклоняющегося от воспитания 
ребенка [2, с. 114]. 
При рождении ребенка у родителей, не состоявших в браке, и отцовство в законном 

порядке не установлено, органы опеки и попечительства вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которая зарегистрирована у нее в момент обращения с 
просьбой изменения. Все действия по смене имени и фамилии совершаются в интересах 
несовершеннолетнего, однако в соответствии с законодательством, по достижению 
ребенком 10 лет, изменения вносятся только с согласия ребенка. 
Важно обратить внимание и на то, что при усыновлении ребенка за ним остается его имя, 

но по просьбе усыновителя может быть изменено, что имеет закрепление в статье 134 СК 
РФ. В решении суда об установлении усыновления указывается изменение имени. На 
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основании решения суда соответствующие изменения вносятся в актовую запись. 
Законодательство не допускает изменение имени ребенка после усыновления [1]. 
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 Конституционно - правовая защита семьи, материнства и детства основывается на 

специфике семейной политики государства и опирается не только на законодательные акты, 
но и на теоретические представления о семье и ее правовом взаимодействии с государством. 
Основным гарантом защиты интересов материнства и детства являются, прежде всего, 

Конституция Российской Федерации, которая гласит, что семья, материнство, отцовство и 
детство находятся под защитой государства. Иными словами, государство осознает, что 
семья, брак - это социально значимые явления, а не просто личное дело каждого. 

 Рассмотрим основные проблемы, которые касаются всех типов семей. 
1. Финансовые трудности. Возможно, одной из самых острых проблем является 

материальная и бытовая проблема, поскольку многие семьи в России имеют доходы ниже 
среднего или даже находятся за чертой бедности, что приводит к экономии на одежде, 
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продуктах питания, нормальных условиях жизни и т. т. Это может быть связано с 
невостребованностью одного из членов семьи на рынке труда, что способствует ухудшению 
материального положения семьи, снижению уровня жизни всего населения страны. 
2.Жилье также является острой проблемой, поскольку у большинства семей в России нет 

собственного жилья, как правило, из - за неблагоприятных ставок по ипотеке и невыгодных 
условий кредитования. 
3.Пособия, выплачиваемые лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не 

всегда могут полностью закрывать минимальные потребности семей , так как их размер 
может быть ниже прожиточного минимума. Пособия по беременности и родам ниже МРОТ 
не позволяют молодым семьям иметь детей, поскольку отсутствие денежных сбережений 
может отрицательно сказаться на здоровье матери и ее будущего ребенка. 

 Обеспечение безопасного и надежного детства стало одним из главных национальных 
приоритетов России за последнее десятилетие. Разработан комплекс мер по улучшению 
жилищных условий многодетных семей. Усилены меры по профилактике алкоголизма 
табакокурения у подростков. 

 Охрана материнства и детства – система государственных и общественных 
мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, 
поощрение материнства, создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, 
их физического, интеллектуального и нравственного развития. 

 Трудовое законодательство Российской Федерации поддерживает семейную политику, 
предоставляя отпуск или сохраняя работу для приемного родителя. Женщинам 
предоставляется оплачиваемый декретный отпуск (70 дней до родов, 70 - 86 дней после). 
Одному из трех опекунов может быть предоставлен оплачиваемый отпуск 
продолжительностью до полутора лет по уходу за ребенком и неоплачиваемый отпуск с 
ремонтными работами по достижении ребенком трехлетнего возраста. 

 Российское законодательство предусматривает несколько видов субсидий, выплат и 
льгот для матерей - одиночек. Чтобы получить выплаты, женщина должна иметь 
официальный статус матери - одиночки. 
Размер ежемесячного пособия, получаемого одинокими матерями всегда выше того, на 

что могут надеяться женщины, воспитывающие детей в полноценной семье. 
 Нельзя не сказать, про самую главную поддержку от государства — это материнский 

капитал. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», материнский (семейный) капитал – 
это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, 
установленных законом. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих 
размерах: 
1) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 

2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года 
при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 
года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и 
составляет в общей сумме 616 617 рублей; 
2) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 

2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года; 
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3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры 
государственной поддержки не возникло. 

 Таким образом, государственная семейная политика России имеет широкий спектр мер и 
программ поддержки материнства и детства, решающих задачу стимулирования роста 
рождаемости. 
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Адвокатская тайна – это абсолютная конфиденциальность сведений, переданных 

адвокату клиентом или доверителем в процессе рассмотрения дела для получения более 
эффективной квалифицированной помощи. Адвокатская тайна может включать в себя 
конфиденциальность на: 

1. Персональная информация (ФИО, названия, наименования, факт обращения к 
адвокату); 

2.  Документация и доказательства по делу; 
3. Любая информация, ставшая известной защитнику от доверителя: 
4. Любые денежные расчеты, суммы, соглашение, подписанное доверителем; 
5. В целом адвокатское производство по данному делу. 
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Освобождение адвоката от адвокатской тайны происходит по согласованию с 
доверителем и при заключении письменного разрешения на разглашение каких – либо 
данных. 
Актуальность данной темы заключается в регулярном применении данного института в 

адвокатской практике. Эффективность изучения зависит от детальности рассмотрения 
данного института на основных этапах его становления. 
Институт адвокатуры в современном виде берет за основу демократические начала. 

Достижение определенного статуса человеком обусловлено применением 
конституционных основ защищающих права и свободы человека и гражданина. В данном 
вопросе проявляется необходимость задействования адвокатской помощи. Конечно же для 
того что бы данная помощь была эффективной и качественной необходимо иметь 
определенные сведения о разрешаемом деле. Данные сведения со стороны адвоката как 
заинтересованного в исходе дела лица должны оставаться в полноценной тайне, как в 
процессе рассмотрения судебных тяжб, так и по завершению. 
Институт адвокатской тайны берет свое начало еще в Римской империи. Юристы того 

времени уточняли, что адвокатам не нужно выступать в качестве свидетелей по делам, где 
они являются защитниками. 
В дореволюционном законодательстве России адвокат рассматривался как «присяжный 

поверенный». Термин «присяжный поверенный» означает, что лицо связано клятвой 
хранить тайну своего доверенного и представлять его интересы в суде. В данном 
определении уже прослеживается институт адвокатской тайны. 
Разнообразные нормативно - правовые акты XIX века закрепляют термин «адвокатская 

тайна». Например, Устав Уголовного Судопроизводства прописывал, что присяжные 
поверенные, которые являются защитниками, свидетелями быть не могут. В статьях 
данного Устава закреплялись правила для присяжного поверенного. Например, он не мог 
оглашать ни во время производства по делу, ни по окончанию судебного разбирательства, 
разнообразные тайные сведения о деле. 
И. Фойницкий отмечал, что «закон поступается интересами правосудия и ставит выше 

их этические интересы профессиональной тайны», тем самым, он выступал в защиту 
института адвокатской тайны. 
Советский период характеризуется неоднозначным отношением к адвокатской тайне. 

Например, Л. Фишман уточнял, «что советское законодательство адвокатской тайны не 
знает, ведь оно охраняет вредные интересам государства тайны». Зелькинд говорил, что 
адвокатура не должна покрывать незаконные интересы, ведь таким образом она вступает в 
конфликт со своей государственной и социалистической природой.  
Но даже при вполне явной неоднозначности данного института в советское время, свое 

законное закрепление она все же получила. Положение об адвокатуре РСФСР 
рассматривало адвоката как доверенное лицо, которое ни при каких обстоятельствах не 
должно разглашать важные для следствия сведения. 
Положения закона «Об адвокатуре в СССР» говорили о запрете допроса адвоката, по тем 

обстоятельствам, которые ему сообщил обвиняемый, а также по тем обстоятельствам, 
которые ему сообщили родственники обвиняемого или которые он узнал из других 
источников в связи с осуществлением профессиональных функций адвоката.  
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Подобные гарантии между защитником и доверителем существуют и по сей день. Ю. 
Пилипенко одним из основных требований к адвокату выделяет конфиденциальность. Он 
уточняет, что надежность и эффективность разрешения дела зависит от полной 
конфиденциальности адвоката, применения полноценной адвокатской тайны.  
В 1990 году были приняты Основные положения о роли адвокатов. Они закрепляли, что 

правительство обязано признавать и соблюдать конфиденциальность любых встреч, 
консультаций между адвокатом и доверителем в рамках отношений, связанных с 
выполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей.  
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину страны право па 

получение квалифицированной юридической помощи. Данное право предполагает помимо 
прочего сохранение в тайне сведений, которые доверитель сообщает своему адвокату. Так 
же понятие адвокатской тайны содержится в Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». 
Статья 8 прописывает «Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю». Также в данной статье 
указывается, что адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием. 
Многие авторы считают, что данное определение не полное и четко дополняют его. 

Барщевский предлагает такое определение адвокатской тайны: «Адвокатская тайна - это 
факт обращения к адвокату за помощью; сведения, полученные адвокатом от клиента; суть 
консультаций, советов и разъяснений, полученных от адвоката»  
На современном этапе становления института адвокатской тайны можно сказать о 

закреплении профессиональных гарантиях адвокатов. Так, Федеральная палата адвокатов 
утвердила рекомендации по гарантированию адвокатской тайны, а также независимости 
адвоката в процессе осуществления им своей профессиональной деятельности.  
Проанализировав нормативно - правовые акты, а также учебную литературу, 

рассматривающую вопрос адвокатской тайны можно прийти к выводу, что данный 
институт важен и необходим для судебной системы, так как именно адвокатская тайна 
играет одно из важнейших ролей в правильном и законном разрешении дела. Но, как и все 
прочие институты судебной системы, институт адвокатской тайны далек от совершенства. 
Существуют проблемы, касающиеся неполноценного системного исследования и за счет 
этого есть пробелы. Необходимо как можно больше изучать и глубоко исследовать данный 
институт со всех сторон, дополнять законодательство новыми положениями об 
адвокатской тайне. Адвокатская тайна не должна быть абсолютной, ведь если ее 
неразглашение угрожает нарушению покоя и правопорядка это в корне не верно. Значит 
необходимо уточнение подобных моментов в законодательстве. 
Таким образом, институт адвокатской тайны является актуальным и на современном 

этапе. Адвокатская тайна существовала в различные периоды и формальное ее закрепление 
обуславливалось историческими условиями, экономической и политической ситуацией в 
стране. По сей день существуют неразрешенные проблемные вопросы, касающиеся 
данного института, но их разрешение возможно лишь при полноценном реформировании 
всей законодательной системы. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ИСТОЧНИКА 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются выработанные в теории гражданского права 

подходы к пониманию владельца источника повышенной опасности. Раскрываются 
признаки владельца источника повышенной опасности. Выделяются признаки владельца 
источника повышенной опасности на основе существующих гражданско - правовых норм. 
Ключевые слова: ИПО, ответственность, источник повышенной опасности, 

гражданское право, вред, компенсация вреда, владелец источника повышенной опасности. 
 
В соответствии с гражданским законодательством, возмещение вреда, который причинен 

деятельностью, связанной с повышенной опасностью, возлагается на владельца источника 
повышенной опасности. Этим обуславливается важность определения владельца источника 
повышенной опасности, так как на практике эту задачу зачастую решить сложно. 
При анализе положений ст. 1079 ГК РФ можно выявить проблему определение понятия 

владельца источника повышенной опасности. 
Деятельностью, создающей повышенную опасность, признается деятельность по 

использованию транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого 
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 
строительных объектов и др., в отношении которых невозможно установления полного 
контроля со стороны владельца источника повышенной опасности и которые при 
определённых обстоятельствах без его воли могут причинить вред окружающим. 
Под источником повышенной опасности следует понимать предметы, вещества, объекты 

материального мира, использование которых человеком может создать повышенную 
опасность причинения вреда. 
Владельцем источника повышенной опасности признается юридическое или физическое 

лицо, использующее источник повышенной опасности в своей деятельности на правовых 
основаниях (право собственности, право хозяйственного ведения, оперативного 
управления, аренды и других основаниях, предусмотренных законом). 
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Гражданское законодательство до 90 - х годов XX века не содержало такого понятия как 
владелец источника повышенной опасности и только в 1991 в п. 2 ст. 128 Основ 
гражданского законодательства СССР была впервые указана фигура владельца источника 
повышенной опасности, а именно: «вред, причиненный в результате взаимодействия 
источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях» [4]. 
В сложившейся теории гражданского права выработано три подхода к определению 

понятия владельца источника повышенной опасности. Согласно первому подходу, 
владелец источника повышенной опасности – это лицо, которое эксплуатирует источник 
повышенной опасности при наличии у него правового основания. В соответствии со 
вторым подходом владелец источника повышенной опасности – это лицо, которое владеет 
источником повышенной опасности согласно правовому основанию на основе положений 
ст. 1079 ГК РФ. Согласно третьему подходу, владелец источника повышенной опасности – 
это лицо, которое использует его на основе наличия у него правовых оснований. Таким 
образом, согласно этим трем подходам, владелец источника повышенной опасности – это 
лицо, которое эксплуатирует источник повышенной опасности, владеет им или использует 
[11]. 
Понятия «эксплуатация», «владение» и «использование» не тождественны. Наиболее 

наглядно различия указанных понятий можно рассмотреть на примере гражданско - 
правового договора аренды транспортных средств с экипажем. В гражданском 
законодательстве при регламентации положений договора аренды транспортных средств с 
экипажем используется такое понятие как «эксплуатация транспортного средства». 
Согласно положениям гражданского законодательства, посвященных данному договору, 
нормальная эксплуатация транспортного средства по договору аренды транспортных 
средств с экипажем, осуществляемая арендодателем и арендатором, позволяет достичь 
цели договора при использовании транспортного средства арендатором согласно условиям 
договора или назначением транспортного средства, переданное арендатору во временное 
владение и пользование. Вред, который причинен сданным в аренду транспортным 
средством третьим лицам, возмещает арендодатель (ст. 640 ГК РФ) как лицо, 
осуществляющее его управление (т.е. эксплуатацию), а не лицо, к которому транспортное 
средство поступило во владение и пользование [8]. 
Таким образом, верным определением владельца источника повышенной опасности 

следует считать первый подход, а именно – это лицо, эксплуатирующее источник 
повышенной опасности на правовом основании, так как именно понятие «эксплуатация» 
наиболее точно отражает характер и специфику деятельности, создающей повышенную 
опасность. 
Владелец источника повышенной опасности обладает двумя признаками - юридическим 

и материальным. 
Согласно юридическому признаку, у лица имеются соответствующие полномочия по 

отношению к источнику повышенной опасности. Данные полномочия указаны в ст. 1079 
ГК РФ, и к ним относятся право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления или иные титульные полномочия. Характерная особенность 
юридического признака основана на том, что ответственность распространяется на 
обладателя гражданско - правовых полномочий по использованию источника повышенной 
опасности [5].  
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Что касается материального признака, то согласно его характеристике, кто фактически 
владеет источником повышенной опасности, и кем осуществляется контроль над ним и 
использует его, является владельцем источника повышенной опасности. Сущность 
материального признака заключается в том, что ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности, лежит на реальном владельце. 
Тем не менее, в отечественном гражданском праве различают реального владельца 

источника и владельца, осуществляющего контроль над источником на основе трудовых 
правоотношений, к примеру, машинист электропоезда, управляющий им, на основе 
условий трудовых отношениях с организацией, осуществляющей деятельность по 
перевозке пассажиров или груза на данном электропоезде. Машинист электропоезда в 
данном случае не будет нести ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности, согласно ст. 1079 ГК РФ, т.к. он не владелец источника 
повышенной опасности, тем не менее он может нести ответственность перед владельцем 
источника повышенной опасности самостоятельно, если это установлено условиями их 
договорных правоотношениях [12]. 
Говоря о передаче транспортного средства по договору аренды, то ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности третьим лицам, несет арендатор. 
При аренде транспортного средства с экипажем ответственность за возможный ущерб, 
причиненный источником повышенной опасности, несет арендодатель. 
Тот, кто управляет чужим транспортным средством (как любой другой причинитель), 

должен нести солидарную ответственность с владельцем (собственником) транспортного 
средства. Основание ответственности в таких случаях должно совпадать, так как оба 
субъекта - и владелец, передавший транспортное средство третьему лицу, и лицо, 
управляющее чудим транспортным средством, имеют дело с источником повышенной 
опасности. За вред, причиненный его деятельностью другим, без каких - либо исключений 
законом устанавливается ответственность вне зависимости от вины.  
На практике также бывают случаи, к примеру передача транспортного средства, как 

источника повышенной опасности, третьему лицу в присутствии владельца источника без 
оформления передачи права собственности, в этом случае считается, что транспортное 
средство остается во владении лица, его передавшего, и он несет полную ответственность 
за причинение вреда третьим лицам. 
В гражданском законодательстве используются смежные понятия «владелец источника 

повышенной опасности» и «юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих» [9]. 
Верховным судом Российской Федерации, в Постановлении Пленума от 26.01.2010 № 1, 

используется понятие владельца источника повышенной опасности [3]. Дефиниция, данная 
судебной практикой, позволяет выделить следующие признаки владельца источника 
повышенной опасности: 

 - юридические лица и граждане; 
 - лица, использующие источник повышенной опасности; 
 - лица, которым источник повышенной опасности принадлежит на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления, других законных основаниях, 
которые указаны в судебной практике Верховного суда Российской Федерации [6]. 
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Рассмотрев положения теории гражданского права и гражданского законодательства, 
можно выделить, что для единообразия толкования норм ст. 1079 ГК РФ следует 
определиться с категорией определения владельца источника повышенной опасности, и 
применять данную категорию при регулировании гражданско - правовой ответственности 
за вред, причиненный деятельностью, которая создает повышенную опасность. 
Таким образом, необходимо на законодательном уровне расширить круг субъектов, 

которые должны нести ответственность за причинение вреда источником повышенной 
опасности. При наличии заключенного договора аренды транспортного средства 
ответственность за причинение вреда возлагается на работодателя - арендатора. 
Кроме того, в ст. 1079 ГК РФ необходимо закрепить определение понятия «владелец 

источника повышенной опасности» с указанием что «владельцем источника повышенной 
опасности является лицо, владеющее источником повышенной на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления или на ином 
юридическом основании (на основе договора аренды, по доверенности на право управления 
транспортным средством и т.д.)». 
Следует расширить положения ст. 1079 ГК РФ тем, что не является владельцем 

источника повышенной опасности работник, использующим личное транспортное средство 
в служебных целях на основе заключенного договора аренды транспортного средства с 
работодателем. 
При передаче источника повышенной опасности на основе указаний органов 

государственной власти или местного самоуправления и иных лиц, уполномоченных 
законодательством без отстранения водителя от управления, субъектом владения 
автомобилем остается титульный владелец. 
В ч. 1 ст. 1079 ГК РФ указать, что «владелец источника повышенной опасности – это 

лицо, владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 
основании. Владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». 
Часть 2 ст. 1079 ГК РФ необходимо расширить следующим положением: «при 

заключении сделки, признанной недействительной, владельцем источника повышенной 
опасности является его приобретатель». 
Таким образом, подводя итоги, следует сделать вывод, что владелец источника 

повышенной опасности – это физическое или юридическое лицо, осуществляющие 
эксплуатацию источника повышенной опасности в силу принадлежащего им права 
собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления либо по 
другим основаниям (по договору аренды, по доверенности на управление транспортным 
средством, в силу распоряжения уполномоченных на то органов государственной власти 
или местного самоуправления о передаче во временное пользование источника 
повышенной опасности и т.п.). 
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Развитие общества представляет собой планомерную смену устоявшихся принципов, 
норм поведения, а также типичного для предыдущего поколения плана действий. Развитию 
предшествует определенный ряд событий и не всегда они могут быть положительными. 
Внезапная вспышка пандемии новой коронавирусной инфекции показала, что большинство 
людей просто не готово к таким резким переменам во всех сферах деятельности, а 
последствия весьма ощутимые. Но при анализе ситуации, мы можем отметить очень 
интересные моменты, которые непосредственно связаны с развитием некоторых 
экономических и финансовых аспектов, а также внесения ряда занимательных 
предложений, как на рынке товаров, так и на рынке услуг.  
В первую очередь, нужно отметить тот факт, что конкуренция сама по себе является 

деятельным проявлением борьбы с целью получения определенных выгод и преимуществ 
[1, с. 139]. Успех предпринимательской деятельности зависит от того, насколько 
эффективно данные субъекты ведут свою экономическую политику с учетом воздействия 
окружающей среды и иных факторов. Как мы понимаем к таким факторам как раз и 
возможно отнести конкуренцию, риски, экономическую безопасность и иные [2, с. 15]. 
Многие предприятия не смогли продолжить нормальную работу в новых условиях, как 

результат: сокращение штата сотрудников (а соответственно и рабочих мест), убытки, в 
худшем случае – полное разорение предприятия.  
По данным Ассоциации компаний розничной торговли за 2020 год, в России за время 

пандемии закрылись около 62 % торговых точек [3] – это страшные цифры. Однако есть и 
интересный момент, осталось еще 38 % тех, кто смог удержаться на плаву – как? Наше 
мнение – новые возможности.  
В этой специфической эстафете вперед вырвались фармацевтические компании, которые 

предложили широкий ассортимент противовирусных, антигрипповых препаратов, а также 
расходных материалов, в том числе и средств индивидуальной защиты. В результате 
повсеместных ограничительных и защитных мер появился новый товар, ранее не 
востребованный как аксессуар или часть образа – индивидуальная защитная маска. Кто бы 
мог подумать, что она станет не только средством индивидуальной защиты, но и способом 
самовыражения. Выросло число самозанятых, специализирующихся на пошиве 
креативных масок от стандартных черных до неоново - желтых со стразами. Вывод – новые 
возможности для развития конкуренции. 
Хочется также отметить появление на арене услуг нового конкурента, получившего 

широкое признание как раз в период пандемии - доставка продуктов из магазина на дом. 
Крупнейшие (не только торговые точки) организации выпустили собственные и мобильные 
приложения, через которые можно заказать необходимый продукт с доставкой, не выходя 
из дома. В чем преимущество данных организаций над другими продовольственными 
точками – в случае вспышки новой волны коронавирусной либо другого вида инфекции, 
они смогут получать прибыль, избежав колоссальных убытков за счет того, что их торговая 
марка уже успела пустить в ход новейшие технические разработки и успешно 
зарекомендовала себя на потребительском рынке. 
Таким образом, хочется отметить, что распространение такого рода инфекции показала 

всему миру, как быстро могут поменяться местами организации, которые не смогли 
приобрести конкурентоспособность и рентабельность в условиях сложной экономической 
обстановки. В данном случае в плюсе осталась та компания, которая в кратчайшие сроки 



93

смогла подстроиться под нынешнюю ситуацию. Несомненно, пандемия принесла немало 
ущерба и неудобств в жизни людей, но в то же время внесла значительные коррективы в 
устоявшуюся экономическую систему. Многие субъекты данного вида деятельности 
открыли для себя большие перспективы развития, а также получили признание на 
международном рынке товаров и услуг. Вопрос лишь в том, кому хватило смелости 
рискнуть и открыть для себя новые возможности, а кому пришлось закрыть свои 
предприятия навсегда.  
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В современной системе государства одну из важнейших ролей играют экономические 

функции, реализация которых осуществляется посредством определённого механизма, 
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включающего в свой состав множество элементов, методов и инструментов, направленных 
на слаженное выполнение работы данного механизма. 
В настоящее время значение механизма реализации функций государства РФ очень 

велико, так как с помощью его возможно определить уровень взаимодействия с 
различными структурами общества в решении различных экономических задач. 
Оптимальность организации и развития такого механизма непосредственным образом 
будет зависеть от экономических функций государства и насколько точно они будут 
определены в системе государства. 
Экономические функции государства представляют собой направления деятельности 

государственных органов власти, при помощи которых определяются основные цели и 
задачи, необходимые для достижения результатов, связанных с экономическим состоянием 
страны. 
К экономическим функциям государства относятся: [1] 
– поддержание экономики государства на соответствующем уровне; 
– осуществление защиты имущественных прав;  
– регулирование финансовых отношений в обществе; 
– перераспределение экономической прибыли; 
– регулирование трудовых отношений – между работодателем и сотрудником 

организации; 
– осуществление постоянного контроля за деятельность на внешнем уровне экономики; 
– обеспечение бесперебойного функционирования современного рынка. 
Для эффективной реализации данных функций необходим механизм, в котором будут 

задействованы различные субъекты государства. В основу механизма реализации 
экономических функций входит состав неотъемлемых элементов, которые в совокупности 
образуют систему, где и осуществляется этот механизм.  
Система данного механизма включает следующие составляющие: [2] 
1. Комплекс, состоящий из определённых целей и задач, поставленных 

государственными органами власти на конкретный промежуток времени, другими словами 
это стратегия экономики государства. 

2. Организационная составляющая представляет собой систему государственных 
учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов, занимающихся реализацией 
экономических функций государства. 

3. Правовая составляющая, которая служит для оказания правового воздействия и 
регулирования системы экономических отношений. В основу данной составляющей входят 
федеральные законы, нормативные и правовые документы, посредством которых органы 
власти оказывают влияние на экономические процессы, происходящие в обществе [3]. 

4. Экономические принципы, инструменты и методы, направленные на реализацию 
экономической функции государства. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшей особенностью механизма 

реализации экономической функции государства является то, что он представляет собой 
систему правовых и организационных мер, действие которых направлено на 
осуществление основных экономических направлений государства. 
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Сегодня одну из ведущих ролей в системе экономики занимает деятельность государства 

РФ, в рамках которой определяются основные направления и принципы развития 
отдельных отраслей хозяйства. Экономическая функция государства реализовывается под 
действием механизма, в структуру которого заложены определённые принципы. 
Принципы механизма реализации экономической функции представляют собой 

конкретные правила посредством которых осуществляется прямое влияние органов власти 
на экономические аспекты современного общества [1]. 
Деятельность государственных органов власти прежде всего направлена на 

благоприятное развитие современной экономики РФ и общества в целом. В связи с этим, 
очень важно соблюдать принципы, которые в большей мере обеспечивают эффективное 
выполнение государством своих экономических функций. 
Основными принципами механизма реализации экономической функции государства 

являются: [2] 
1. Соответствие экономики государства длительным и стабильным интересам общества. 
2. Сочетание гибкости политики, экономики и устойчивости стратегии. 
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3. Точная постановка целей и задач государства, в рамках механизма реализации 
экономической функции страны. 

4. Комплексное формирование механизма реализации экономических функций 
государства в соответствии с его потенциалом. 
Механизм реализации экономической функции Российской Федерации формируется в 

рамках реализации следующих принципов: [3] 
– согласованности целей и задач, то есть цели работы отдельных элементов данного 

механизма не должны противоречить главной цели формирования и развития 
экономической системы государства; 

– системности и взаимодействия элементов (все структурные элементы являются 
единым целым механизма реализации экономической функции);  

– приоритетности экономических функций, то есть содержание и значимость элементов 
определяется объёмом реализуемых ими действий; 

– непрерывности механизма, здесь имеется ввиду то, что процесс работы механизма 
должен осуществляться постоянно, так как он носит объективный характер реализации 
экономической функции государства; 

– экономической рациональности, то есть поведение всех экономических агентов 
определяется экономической целесообразностью их поведения и системой 
стимулирования; 

– адаптивности (механизм должен обладать определенной гибкостью, которая будет 
позволять в полной мере структурным элементам адекватно реагировать на изменения 
условий работы); 

– компетентности, в контексте данного принципа каждый элемент структуры механизма 
реализации экономической функции государства направлен на реализацию конкретных 
компетенций, которые определяются его набором функций и задач. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в структуре механизма реализации 

экономической функции государства важнейшее значение имеют принципы механизма, 
определяющиеся как положения и правила, с помощью которых государственные органы 
власти и другие учреждения оказывают воздействие на современное общество и экономику 
страны. 
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Специальная физическая подготовка направлена на формирование специальных для 

волейбола умений и навыков волейболистов. Совершенствование системы подготовки 
квалифицированных волейболистов должно основываться на изучении закономерностей их 
соревновательной и тренировочной деятельности. Одним из основных компонентов 
соревновательной деятельности является прыжковая подготовленность игроков. Доказано, 
что 90 - 95 % выигрыша очков в игре достигается в борьбе над сеткой (блок, нападение), 
поэтому прыжковая подготовленность волейболистов должна быть на высоком уровне. 
Анализ методических материалов и современная практика показывают, что методика 
совершенствования прыгучести квалифицированных волейболистов носит 
несистематизированный характер: не учитываются задачи этапов подготовки; большинство 
средств и методов, используемых для совершенствования прыгучести, по своей структуре 
неадекватны основным; ограниченный выбор средств прыжковой подготовленности 
снижает тренировочный эффект; отмечается нерациональное распределение прыжковых 
упражнений в тренировках [1]. 
На этапах подготовительного периода объем специфической прыжковой нагрузки 

(прыжки на блок и для нападающего удара) незначителен, а неспецифические для 
волейбола прыжковые упражнения (многоскоки, перепрыгивания через предметы, прыжки 
в длину, прыжки на одной ноге и др.) преобладают на всех этапах подготовки. 
Из - за нерационального распределения прыжковой нагрузки в подготовительном 

периоде и использования в большом объеме неадекватных (неспецифических) средств 
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прыжковой подготовки прирост уровня прыгучести и прыжковой выносливости 
незначителен [2]. 
Таким образом, несмотря на общее повышение требований к физической подготовке 

волейболистов, основные специальные умения касаются прыжковых упражнений. 
Необходимость формировать прыгучесть волейболистов обусловлена техникой игры возле 
сетки при блокировании и сбросах мяча. 
Техника игры – это комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для 

успешного участия в игре. Для достижения успеха в быстро меняющихся игровых 
ситуациях волейболист должен владеть широким кругом технических приемов и способов, 
эффективно использовать их в игре. Техника игры приобретает ведущее значение, 
поскольку подвергается оценке судьи, и тем самым непосредственно влияет на результат. 
Технику игры составляют приемы и их разновидности. Арсенал и разновидности техники 
отражают техническое мастерство волейболиста. 
Структура отдельных технических приемов в волейболе, кажется, довольно простой, но 

ее эффективное применение в игре связано с определенными трудностями: – 
кратковременность касания мяча, вследствие чего невозможно исправить ошибку; – малая 
площадь соприкосновения с мячом усложняет достижение точности выполнения приема; – 
три касания мяча требуют высокой точности исполнения и целенаправленности. Поэтому 
овладение рациональной техникой игры – главная задача технической подготовки 
волейболистов. 
Обучение и совершенствование в технике — это многолетний процесс, в котором 

принято выделять три этапа: начального обучения, углубленного разучивания и 
дальнейшего совершенствования, цель которого — достижение высшего спортивного 
мастерства [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Суслов, Ф.П. Теория и методика спорта. / Ф.П. Суслов. - М., 2017. - 416 с. 
2. Фомин, Н.А. Физиологические основы двигательной активности. / Н.А. Фомин. - 

М.: Физкультура и спорт, 2017. - 224 с. 
3. Чехова, О.Ю. Основы волейбола. / О.Ю. Чехова. - М.: Физкультура и спорт, 2019 - 

208 с. 
© Акимов И. В., Коростелёв Ф. В., Медведев Ю. И., 2021. 

 
 
 

УДК 37 
Асташова И.С., 
Завидова Н.А., 

воспитатели 
п. Разумное Белгородского района Белгородской области, РФ 

 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ПОСРЕДСТВОМ АВТОРСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы воспитания культурно - гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста. Именно младший дошкольный период 
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является наиболее благоприятным для воспитания культурно - гигиенических навыков. 
Авторы представляют опыт создания собственных коротких стихотворений, позволяющих 
познакомить детей с культурно - гигиеническими навыками. 
Ключевые слова 
Навыки, культурно - гигиенические навыки, младший дошкольный возраст, личная 

гигиена, культурное поведение, авторские стихотворения. 
 
Освоению основ культуры гигиены детьми младшего дошкольного возраста отводится 

особое значение как элемента приобщения к здоровому образу жизни. Воспитание 
культурно - гигиенических навыков у младших дошкольников создает предпосылки для 
охраны их здоровья в целом. 
Ребенок в дошкольный период детства должен овладеть рядом навыков, которые 

объединены в следующие группы: 
 - навыки личной гигиены, которые включают соблюдение чистоты, слежение за 

опрятностью своей одежды и обуви, пользование индивидуальными предметами туалета, 
принятие пищи со своей тарелки, мытье рук перед едой, ежедневная утренняя гимнастика, 
выполнение закаливающих процедур, чистка зубов, полоскание рта, умение пользоваться 
туалетной бумагой и др.; 

 - навыки культурного поведения предполагают спокойное общение, вежливые просьбы, 
проявление благодарности взрослому или сверстнику за оказанную помощь, отсутствие 
нарушений поведения за столом во время приема пищи, на занятиях, на прогулке, в спальне 
при раздевании, вытирание ног при входе в помещение с улицы, уборка игрушек и книг, 
ритуалы приветствия и прощания, проявление заботы о младших и пр [3]. 
Культурно - гигиенические навыки, по мнению Е.А. Алябьевой, представляют собой 

доведенные до автоматизма умения соблюдать правила личной и общественной гигиены, 
правила поведения в быту и общественных местах [1]. 
Е.М. Белостоцкой культурно - гигиенические навыки рассматриваются умениями к 

соблюдению правил гигиены, входящими в часть культуры поведения, составляющими 
основу гигиенического воспитания, как части общего воспитания [2]. 
В своей практике для воспитания культурно - гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста мы сочиняем небольшие по объему стихотворения, которые 
помогают детям узнать основные правила и запомнить их. Интересные, короткие 
стихотворения не только читаются воспитателями, но и заучиваются детьми. 
Приведем примеры аварских стихотворения, содержание которых воспитывает 

культурно - гигиенические навыки у младших дошкольников. 
Для ознакомления детей с необходимостью мыть руки после прогулки предлагает 

следующее стихотворение: 
После прогулки ты не забудь 
Куда лежит твой дальше путь: 
Нужно ведь помыть свои ручки, 
А то они темные, как тучки! 
Мне нужна теперь вода, 
Чтоб грязи не осталось ни следа. 
Для этого я кран открою, 
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И грязюку всю отмою! 
Также предлагаем выучить четверостишие про мыло: 
Самый лучший друг воды  
Это мыло, знаем мы! 
Только грязь уныло 
Смотрит на это мыло. 
Предлагает стих о зубной щетке: 
Зубная щетка – фея зубов, 
И так уже сто веков. 
Она зубки защищает, 
Всю грязь оттуда убирает. 
Таким образом, воспитание культурно - гигиенических навыков у младших 

дошкольников способствует привитию здорового образа жизни, дисциплинированности, 
развитию воли, а также социально адаптирует детей. Творческий подход воспитателей 
позволяет качественно обогатить образовательный процесс в дошкольном учреждении, а, 
значит, повысить качество образования детей в целом. 
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использован коэффициент, который рассчитывался как отношение мирового рекорда, 
прогнозируемого через линейное уравнение регрессии к результату на ту же дистанцию, 
прогнозируемому через уравнение регрессии экспоненциальной зависимости.  
Ключевые слова: мировые рекорды, спортивное плавание, регрессионный анализ. 
Annotation. The article provides a predict of the olympic distances in terms of the dynamics of 

world records. For this, we used a coefficient, which was calculated as the ratio of the result 
predicted through the linear regression equation to the result at the same distance predicted through 
the exponential regression equation. 

Key words: world records, sports swimming, regression analysis. 
 
Введение. Анализ мировых рекордов в спорте является необходимым для формирования 

понимания того, как развивался тот или иной вид спорта, а прогнозирование высших 
спортивных достижений — для понимания того, как он будет развиваться [3].  
Как известно, мировые рекорды не растут линейно. По мере улучшения спортивного 

результата дальнейший его прирост осуществляется более медленно. В связи с этим в ряде 
работ по прогнозированию мировых рекордов авторы используют уравнение регрессии 
экспоненциальной зависимости [1].  
Динамика мировых рекордов в спортивном плавании характеризуется скачкообразным 

улучшением результатов, сменяющимся относительной стабильностью рекордных 
достижений. Во многом это объясняется такими историческими фактами как: изменение 
техники плавания, введение новых средств и методов подготовки, появление 
сверхталантливых спортсменов, изменение экипировки пловцов и т.д. [1,2,3]  
Методы и организация исследования. Целью прогнозирования в нашем исследовании 

являлось не получение конкретного мирового рекорда на тот или иной год, а выявление тех 
дистанций, на которых пловцы в наименьшей степени приблизились к абсолютным 
показателям. Основным методом нашего исследования был регрессионный анализ. 
Идея определения дистанций в плавании, динамика мировых рекордов на которые 

имеют более «динамичное будущее», следующая – чем ближе численные значения 
результатов, прогнозируемых через линейное и экспоненциальное уравнение регрессии, 
тем более существенно замедлились тепы прироста результатов на данной дистанции в 
наше время. 
Линейная и экспоненциальная уравнения регрессии были взяты из тех соображений, что 

в начале развития плавания динамика мировых рекордов, как правило, близка к линейной 
зависимости, а по мере развития вида спорта, данная динамика начинает замедляться и, как 
правило, приобретает вид экспоненты.  
Таким образом, нами был выведен следующий коэффициент: 
    

   , где 
R1 – результат прогнозируемый с помощью уравнения регрессии линейной зависимости; 
R2 – результат прогнозируемый с помощью уравнения регрессии экспоненциальной 

зависимости.  
Чем ближе данный коэффициент к 1, тем менее перспективная дистанция в плане 

динамики мировых рекордов.  
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Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приведены расчеты 
предложенного коэффициента для олимпийских дистанций у мужчин и женщин. 

 
Таблица 1 - Расчет предложенного коэффициента для олимпийских дистанций в плавании 

Дистанция  К1 
(мужчины) 

К2 
(женщины) 

100 в / ст 0,998 0,998 
200 в / ст 0,997 0,997 
400 в / ст 0,997 0,996 
1500 в / ст 0,997 0,996 
100 брасс 0,997 0,997 
200 брасс 0,996 0,996 
100 батт. 0,998 0,996 
200 батт. 0,997 0,997 
100 н / сп 0,998 0,997 
200 н / сп 0,997 0,996 
200 к / пл 0,996 0,995 
400 к / пл 0,996 0,996 

 
Как видно из таблицы, численное значение рассчитанных коэффициентов у женщин 

ниже, чем у мужчин. Исключение составляют коэффициенты, рассчитанные для мировых 
рекорды в плавании брассом. 
Кроме того, коэффициенты, рассчитанные для спринтерских дистанций, как у мужчин, 

так и у женщин, оказались более высокими по сравнению с аналогичными 
коэффициентами для стайерских дистанций. В связи с этим, можно сделать вывод, что в 
будущем мировые рекорды в спринтерском плавании будут расти менее активно (под 
активностью в данном случае понимается наклон линии тренда), чем мировые рекорды на 
средних и длинных дистанциях. Исключение составляет комплексное плавание у мужчин и 
у женщин (рассчитанные коэффициент оказался меньше на дистанции 200 метров), а также 
плавание баттерфляем у женщин (рассчитанные коэффициент на дистанции 100 метров 
оказался меньше, чем на дистанции 200 метров). 
Выводы. Полученные результаты прогнозирования свидетельствуют о том, что 

мировые рекорды в спринтерском плавании будут расти менее стремительно, чем мировые 
рекорды на длинных дистанциях. Также можно предположить, что женские мировые 
рекорды будут расти более стремительно чем мужские (за исключением дистанций в 
брассе, где наблюдается обратная тенденция, и дистанции 200 метров баттерфляй, где 
рассчитанные коэффициенты численно равны). 
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Аннотация. 
В данной статье анализируется экономическое и социальное развитие Крымского 

полуострова после присоединения к России в 1783 году. В статье также рассматривается 
подъем экономического развития полуострова в первой четверти 19 века, который 
неразрывно связан с влиянием российского капитала в Крыму. Не без внимания автора 
остается политика России в области совершенствования инфраструктуры региона. 
Ключевые слова: 
Крым, Россия, Таврическая губерния, экономика, политическая жизнь. 
«Консолидация» мирового пространства, развитие урбанизации и информатизации 

способствуют укреплению связей между людьми, верованиями и цивилизациями, и в связи 
с этим возникает особая необходимость изучения истории формирования межэтнических 
связей. С другой стороны, эта важность обусловлена также тем, что в контексте глобальных 
изменений в многокультурных обществах вопрос об историческом развитии отдельных 
регионов и их народов по - прежнему имеет особое значение. В связи с этим историческое 
исследование государственного регулирования экономического и культурного развития 
Крымского полуострова в составе Российской империи является особенно актуальным. 
Крымский полуостров стал неотъемлемой частью российского государства, быстро 

войдя в общероссийскую орбиту российской истории. Российские промышленники и 
предприниматели вошли сюда и начали развивать свой бизнес на территории полуострова. 
Российская империя внесла большой вклад в создание первой разветвленной дорожной 
сети, которая стала торговой артерией на полуострове. После создания инфраструктуры для 
развития региона Российская империя начала проводить масштабные реформы на 
полуострове с целью создания единого механизма управления и вхождения в 
общероссийскую вертикаль власти [5]. 
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Присоединение Крыма к России в 1783 году привело к началу сдвига в социально - 
экономическом развитии региона. 2 февраля 1784 года Екатерина II издала указ о создании 
Таврической области, центр которой находится в Симферополе. Изначально центром 
региона было производство Ка - Расубазара и Левкополя, но так как они находились 
слишком далеко от главной дороги полуострова, было решено сделать центром города 
Симферополь, который был основан недалеко от села Ак - Мечеть. Согласно указу «об 
образовании Таврической области из семи уездов и открытии существующих мест в этих 
городах», в состав нового региона входят Крымский полуостров, территория между 
наместничеством Перекопа и Екатеринославом, а также Таманский полуостров. 
Таврическая область состоит из 7 уездов: Симферопольского, Левкопольского, 
Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Фанагорского и Мелитопольского. 
Первым правителем Таврической области был генерал Василий Васильевич Коховский. 

Он занимал эту должность до 1788 года. Вторым и последним губернатором области был 
генерал - майор Семен Семенович Жегулин [2]. 
Первое, с чем сталкивается российское правительство, – это серьезные изменения в 

этническом составе Крымского полуострова. В основном это связано с массовой миграцией 
крымскотатарского населения в Турцию. Причина этнических изменений в Крыму связана 
с исчезновением конкретных источников населения, таких как нападения на соседние 
земли и работорговля. Фактически экономика Крыма была разрушена из - за массового 
оттока людей с территории Крыма в Турцию. Правительство понимает, что для решения 
этой проблемы необходимо принять срочные меры. Уже в 1787 году все губернаторы 
получили приказ, разрешающий переселять в Крым хозяйственных и других 
государственных крестьян. Иммигранты получили ряд привилегий: они были освобождены 
от налогов и пошлин сроком на 8 - 10 лет, а также получили большие участки земли (50 
десятин на семью). Вновь начавшийся передел земли в связи с переселением новых 
жителей не учитывал интересов прежних владельцев; имущественные споры остались 
незавершенными. 
Масштабное выделение земли было дано не только дворянам, но и представителям 

других сословий, обязанным осваивать и заселять полученные земли, а также 
предоставлять различные льготы, что способствовало развитию сельского хозяйства и 
зарождению промышленности. В свою очередь, успешная экономическая жизнь 
Черноморского региона решает важную задачу консолидации новой территории и 
интеграции ее в общую экономическую систему России. Особое значение для развития 
Крымского региона имело строительство новых городов, однако большинство из них были 
названы в честь древнегреческой колонизации северной части Черного моря. 
Проектирование и выбор нового города было поручено Потемкину. 
После создания инфраструктуры для развития региона Российская империя начала 

проводить масштабные реформы на полуострове с целью создания единого механизма 
управления и вхождения в общероссийскую вертикаль власти. Прежде всего, на Крымском 
полуострове были проведены административные реформы. Так, согласно указу императора 
Александра I от 8 октября 1802 года Новороссийская губерния была разделена на 
Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую губернии. Таврическая губерния 
включает Крымский полуостров Новороссийской губернии, Днепровский, 
Мелитопольский и Панагорский уезды. В то же время Фанагорский уезд сменил свое 
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название на Тмутараканский уезд и в 1820 году был передан в управление Кавказу. В 1837 
году в Крыму появился Ялтинский округ, отделенный от Симферополя. К концу XIX века. 
Таврическая губерния состоит из районов Бердянска, Днепра, Перекопа, Симферополя, 
Феодосии и Ялты. Центром края является город Симферополь. 19 век в истории Крымского 
полуострова отмечен как период активного передела земель, который часто приводил к 
русско - крымскотатарскому противостоянию [1]. 
Так, известный историк В.E. Возгрин описывает тот факт, что «сразу после 

формирования нового крымского правительства последнее, конечно, начало создавать для 
себя экономическую основу, важнейшей частью которой были средства производства, 
конечно, самый радикальный способ избавиться от своих владельцев – это отослать их» [2, 
с. 484]. В конце первой четверти XIX века раздел и перераспределение земель привели к 
принятию на государственном уровне ряда законопроектов о землевладении на 
полуострове. В 1827 году был составлен устав для татарских поселенцев и владельцев 
земли в Таврической губернии, который имел силу указа. 
В 1833 году был обнародован указ «О земельном праве и рельефе межевания на 

Таврическом полуострове». В соответствии с этим законом землевладельцам разрешается 
продавать государственные земли с государственных земель, которые не имеют доли 
землевладельца. Несмотря на некоторую напряженность в отношениях между людьми в 
Крыму в первой половине XIX века началась разработка и добыча полезных ископаемых 
[3]. Многие рабочие работают в шахтах. Важным событием в области горного дела стало 
открытие в 1828 году на полуострове 64 производственных предприятий, а к 1849 году их 
общее число достигло 114. На крупнейшей государственной верфи в Севастополе 
строились военные корабли. Частные верфи в Ялте, Алуште, Мисоре, Гульзуфе и Феодосии 
строили коммерческие и маломерные суда для прибрежного судоходства. Стремительный 
подъем экономики обычно пересекается с падением, но в целом, если говорить об 
экономике полуострова, то с присоединением Крымского полуострова к России общая 
динамика экономики неуклонно растет. Это проявляется не только в сельском хозяйстве, но 
и в скотоводстве, торговле и промышленности. 
Поэтому, что касается политики Российской империи на территории Крымского 

полуострова в первой половине XIX века, Б.В. Андреев отмечает: «На полуострове 
правительство больше беспокоится о городах, которые планируется разрушить или 
привести в негодность в период его подчинения» [1]. 
В заключение подчеркнем, что с конца XVIII века до начала XIX века ситуация на всем 

Крымском полуострове была сложной. Власти рассматривают массовый миграционный 
процесс как один из способов решения экономических проблем. Деятельность губернатора 
Таврического направлена на процветание Крымского региона. С 1783 года российское 
присутствие в Крыму постепенно увеличивалось: на культурном, экономическом, 
политическом и социальном уровнях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. 
В статье исследуются актуальные сегодня особенности организации системы 

дополнительного профессионального образования гигиенистов и эпидемиологов. Цель - 
создание максимально близкой к решению социальных запросов общества организации 
учебного процесса. Применяемые методы - анализ анкетирования слушателей и материалов 
итоговых аттестаций. Делается вывод о необходимости комплексности преподавания 
гигиенических и эпидемиологических дисциплин, гигиенической науки и практики, более 
широкого внедрения электронного образования 
Ключевые слова Эффективность последипломного образования, НМО, аккредитация, 

концентрированное обучение, врачи - гигиенисты и эпидемиологи 
Устоявшаяся модель последипломного обучения врачей – специалистов медико - 

профилактического профиля - профессиональная переподготовка ( при необходимости) и 
повышение квалификации 1 раз в 5 лет, не соответствует требованиям в сложившихся 
социальных условиях , а также современной эпидемиологической обстановке. 
Значительное сокращение сроков внедрения в практику инновационных открытий , 
появление новых эпидемиологических и гигиенических проблем существенно ускорили 
моральное старение знаний, полученных выпускниками ВУЗов. Наше исследование 
эффективности педагогических технологий, применяемых в дополнительном 
профессиональном образовании медиков, ведётся через рассмотрение таких проблем как: 
социальные преобразования в обществе; изменение задач, поставленных перед санитарно - 
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эпидемиологической службой; применение новых педагогических технологий как в самом 
преподавании, так и в системе оценки эффективности обучения слушателей, а также 
внедрение системы аккредитации медицинских работников, базирующейся на 
непрерывном образовании [1, с.44 ]. Новая модель медицинского образования во многом 
определяется двумя составляющими: аккредитацией специалиста и внедрением 
непрерывного медицинского образования (НМО). Причем аккредитация специалиста 
становится необходимой в процедуре допуска к профессиональной деятельности, а 
непрерывное медицинское образование – условием для прохождения процедуры 
аккредитации. Базовая цель НМО заключается в повышении качества медицинской 
помощи путём реализации дополнительных профессиональных программ, устремлённых 
на удовлетворение информационных и профессиональных потребностей специалиста, его 
квалификации применительно к условиям профессиональной деятельности в 
существующих социальной и природной средах. В настоящее время программы 
повышения квалификации, в том числе НМО (ПК НМО) требуют актуализации в части 
обновления информации, реализации модульного принципа обучения, практической 
направленности, использования дистанционных и телекоммуникационных 
образовательных технологий.  
Социальные преобразования в обществе, произошедшие в последние 30 лет, изменили 

задачи и структуру санитарной службе. Она была разделена на две относительно 
независимые части, наделена новыми функциями, новыми видами деятельности, в 
частности защитой прав потребителей. От специалистов на фоне резкого сокращения 
кадров службы потребовалось овладение новыми знаниями и умениями, получения 
дополнительных специальностей. [2, с.142]  
Особенно сложно приходится решать эти вопросы в условиях нынешней пандемии 

КОВИД - 19. Надзорные мероприятия проводятся и специалистами - эпидемиологами, и 
гигиенистами, не имеющими специализированной эпидемиологической подготовки. 
Проблема усугубляется и сложностью многих нерешённых вопросов: относительно 
свойств вируса - возбудителя КОВИД - 19, социальной и эпидемиологической значимости 
и эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий, рекомендаций 
о необходимости вакцинаций, выбору вакцин. Специалисты с разным уровнем 
последипломного образования, владеющие разными профессиональными компетенциями 
должны в самый короткий срок получить объёмную информацию о передовых решениях, 
сформированных на доказательной медицине, новых клинических рекомендациях и 
стандартах, проблемно - ориентированные консультации. 

 Мы видим выход в создании актуальных профессиональных программ повышения 
квалификации системы НМО ( как правило 36 часов). Но эти программы должны включать 
в себя учебные элементы их разных дисциплин как эпидемиологических (этиология 
возбудителя, вакцинология, дезинфектология), так и общегигиенических ( охрана труда 
медицинских работников в «красной зоне», социальные меры профилактики заболеваний 
населения и медработников, гигиеническое воспитание и образование). Решением 
проблемы ,на наш взгляд, заключается в широком применении в вновь создаваемых 
программах технологии так называемого «концентрированного обучения», являющегося 
частью «погружение в предмет». Сущность его – глубокое изучение предметов за счёт 
объединения занятий , дисциплин ( внутри и междисциплинарные) в блоки.. Цель - 
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создание максимально близкой к естественным психологическим особенностям 
человеческого восприятия структуры учебного процесса .  
Механизм реализации технологии видится в применении поисковых методов, 

постановке познавательных задач. Поскольку при этой технологии неизбежно вырастает 
объём информации, происходит интенсификация учебного процесса применяемые методы 
обучения должный учитывать разную динамику работоспособности учащихся, а также 
разную структуру их профессиональных компетенций.  
Преимущества концентрированного обучения, с нашей точки зрения, это: преодоление 

разобщенности содержания , увязывание элементов обучения в единое целое при 
построении учебного процесса ; а также углубленное и прочное усвоение слушателями 
целостных завершенных блоков изучаемого материала. По окончанию обучения на ПК 
НМО у слушателя должна сложиться единая картина современной ситуации – например, 
пандемии новой инфекции КОВИД - 19, вероятностных прогнозах развития ситуации , 
необходимости комплексности в разработке превентивных мероприятий: прежде всего 
социальных, социально - экономических , противоэпидемических, гигиенических, 
санитарно - просветительских  
Однако концентрированное обучение требует от слушателей и преподавателей большей 

напряженности. Дело в том, что для усвоения и творческого восприятия современных 
эпидемиологических и социальных аспектов новой инфекции - КОВИД - 19, гигиенистам 
необходим более длительный процесс усвоения учебного материала, ломка сложившихся 
за время учёбы в вузе стереотипов, а для освоения этого же материала эпидемиологам 
важным фактором является интенсивность учебного процесса. Концентрированное 
обучение невозможно реализовать, если преподаватель сам не владеет в совершенстве 
несколькими смежными дисциплинами (а это редко), методикой укрупнения содержания 
образования, формами, методами и средствами активизации учебного процесса. Кроме 
того, организация концентрированного обучения требует соответствующего учебно - 
методического и материально - технического обеспечения , применения дистанционных 
технологий. Обязательное условие - наличие современного электронного оборудования как 
в образовательных организациях, так и у слушателей. В то время как врачи отмечают 
низкую доступность электронных библиотек, программ содействия принятия клинических 
решений. 
Таким образом в условиях постоянно меняющейся новой информации, необходимости 

получения достоверных и надёжных знаний об изучаемом предмете разработку новых 
дополнительных профессиональных программ ПК НМО целесообразно проводить с 
применением технологии концентрированного обучения, более широкого внедрения 
электронного образования  
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На сегодняшний день множество проблем в образовательном процессе, которые 

напрямую связаны с содержанием образовательного процесса и для того, чтобы их решить, 
необходимо реализовывать новые подходы. 
На уроках мы сталкиваемся с одной из самых главных проблем – это отторжение у 

обучающихся содержания обучения. Мы постоянно слышим одни и тежи вопросы: «А 
зачем это тема нам нужна? А где нам это пригодится в жизни?». Зачастую обучающиеся не 
видят значимости для себя многих дисциплин. И, именно, поэтому у многих теряется 
мотивация к учению, к знаниям. Обучающихся трудно заставить работать на уроках. 
Остается надеяться только на внутреннюю мотивацию, так как она является устойчивой 
для обеспечения активности у обучающихся. 
Для решения данной проблемы необходима не только оптимизация содержания учебных 

программ, но и иное понимание источника образовательного процесса. Важнейшими 
пунктами содержания образования являются мышление и деятельность обучающихся, а 
также те интеллектуальные продукты, которые они конструируют в изучаемых областях 
знаний. Такое содержание с помощью традиционных способов не может быть освоена в 
полной мере. 
Следующая проблема в недостаточной эффективности работы образовательных 

учреждений по обеспечениям необходимого уровня социализации выпускников. После 
того, как была проанализирована ситуация в стране по социокультуре, можем сделать такой 
вывод что: 

 большая динамика социально - экономических и политических изменений; 



111

 большая возможность выпускников для взаимодействия с различными институтами 
и не только в нашей стране, но и за рубежом; 

 так же есть возможность для людей проявлять инициативу, выбирать разные 
жизненные стратегии и нести ответственность за свой выбор. 
Все вышеперечисленное показывает необходимость быть компетентными в: 

интеллектуальных, организационных, коммуникативных, информационных и деятельных 
сферах. С помощью этих компетенций человек отлично социализируется в современном 
мире. 
Так как наше традиционное обучение направлено на освоение обучающимися 

требований учебных программ и знаний из учебников, то студенты становятся ведомыми. 
Работая только над заданиями, которые им дал учитель, обучающийся не понимает цели 
этих действий. Тем самым в классе очень редко создаются условия для «выращивания» у 
обучающегося постановки цели, планирование действий, оценивание ситуаций, видение 
диалогов, принятие решений, оценивание, как себя, так и окружающих. 
Ещё одна из проблем — это «недополучение» многими выпускниками тех знаний и 

умений, которые им необходимы для поступления в вузы. И ведь действительно, у многих 
обучающихся уровень знаний ниже, чем их возможности. Для того, чтобы повысить 
результат образовательного процесса, необходимо применить другой подход к организации 
образования, а также внедрить инновационные технологии. 
Без внимания нельзя оставить и проблему детского здоровья. Ведь, по мнению врачей, 

многие детские болезни имеют дидактогенный характер. Это обуславливается тем, что 
большая часть обучающихся имеют страх получения плохой оценки, решения задач и 
ответов у доски…  
И этот страх блокирует проявление творчества.  
Так же на самочувствие обучающегося влияет перегрузки и психологическая атмосфера 

урока. 
Многие обучающиеся имеют хронические заболевания такие как: 
 низкое зрение; 
 нарушенная речь; 
 нарушенная осанка; 
 заболевания ЦНС. 
Для преодоления страха необходимо применять личностно - ориентированные 

технологии. 
Еще мы сталкиваемся с проблемами и у педагогов. Одна из которых — это 

профессиональный дискомфорт. Это связано с несколькими факторами: 
 неудовлетворенность образовательным процессом; 
 результатами образовательного процесса; 
 результатами обучающихся. 
При этом, результаты обучающихся расстраивают педагога сильнее всего, так как он 

прикладывает большие усилия, тратит много личного времени. 
Педагог понимает, что, просто рассказывая ту или иную тему, обучающийся становится 

просто хорошо проинформированным человекам. Поэтому педагог старается искать и 
применять различные приемы подачи, но не всегда достигает желаемого результата. 
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Существует и иная проблема – преодоление консерватизма в мышлении педагога. 
Каждый педагог должен сам решать, как менять систему преподавания и на каких этапах 
это будет происходить. 
Для того, чтобы в учебный процесс вводить новые образовательные технологии, 

необходимо проанализировать готовность педагогов к переменам.  
Когда мы слышим «технология обучения», «образовательная технология», «личностно - 

ориентированная технология» и т. д., возникает множество вопросов: «Какие бывают 
технологии?», «Какие технологии лучше выбрать?», «В чем отличие традиционного урока 
от урока, построенного технологично?». 
Мы с понятием «технология» связываем такие слова, как процесс, производство, 

стандарт и др., и не обязательно со словом «технология» будут связываться слова как урок, 
обучающийся так как все - таки для нас это слово ассоциируется с производством. 
А ведь в действительности «технология» (от греческого слова techne – искусство, 

мастерство, умение; logos – учение наука) – совокупность методов и приемов, 
применяемых в каком - либо деле, мастерстве, искусстве. Поэтому этот термин связан не 
только с производством, но и с творчеством, культурой, образованием. Так как это связано 
с четким планированием ожидаемого результата и ориентацией на его достижения.[7] 
Если ранее пользовались терминами «педагогическая технология» или «технология 

обучения» - «строго научное проектирование и точное воспроизведение педагогических 
действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов». [8] То на 
сегодняшний день в нашей жизни используется термин «образовательная технология», 
целями которого является помимо совокупности знаний и умений, формирование 
универсальных способностей обучающихся. 
А какое тогда отличие между понятиями «методика» и «образовательная технология»? 
Мы знаем, что методика – это педагогическая наука, которая исследует закономерности 

обучения определенному учебному процессу. Методы обучения – способы работы учителя 
и учащегося, с помощью которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, 
формируется мировоззрение учащихся, развиваются способности.[9] 
Таким образом, такое понятие, как «методика», показывает нам выражение механизмов 

для использования комплекса методов, средств, приемов и усилий в обучении и 
воспитании.  
Итак проанализируем: 
 если в методике прописана деятельность педагога на уроке, то в образовательной 

технологии описывают деятельность обучающихся. 
 если методика имеет рекомендованный характер, то технология прописывает 

определенную последовательность действий и отклонение от них может не достичь 
запланированного результата. 
Можно сделать вывод, что практическое воплощение методики – план урока педагога, 

где будет прописаны определенная последовательность деятельности педагога и 
обучающегося. А технология содержит: диагностическое целеполагание, технологические 
цепочки, наличие нескольких педагогических или психологических теорий, возможность 
воспроизведения технологии любым учителем. 
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 Эффективность педагогической деятельности молодых специалистов будет зависеть от 
их умения реализовывать собственные личностные возможности в эффективном 
взаимодействии с дошкольниками. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации 
стиля межличностного бесконфликтного взаимодействия воспитателя и воспитанников 
дошкольных учреждений. 
Междисциплинарный курс: МДК.02.06 Психолого - педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста способствует приобретению студентами 
теоретических знаний и практических умений в области организации и руководства 
общением детей раннего и дошкольного возраста. 
Достижению цели занятия и реализации поставленных задач способствуют логика 

построения содержания учебного материала. Прием индукции на этапе мотивирования 
может позволить обозначить проблемную ситуацию и создать личностное отношения к 
предмету обсуждения. Построение схемы алгоритма действий по разрешению проблемного 
вопроса позволяет визуализировать образ предстоящей деятельности по разрешению 
проблемы и обозначить поэтапность последующих шагов обучающихся.  
Задания различного характера, такие как энергизаторы, направлены на активизацию 

работы обучающихся и осмысление вопросов психологической направленности. Задания 
практико - ориентированной направленности предлагают студентам найти решение 
психолого - педагогической задачи, моделируя деятельность воспитателей, родителей и 
детей с элементами деловой игры. Сотрудничество в группах дает возможность студентам, 
работая над одной проблемой, попытаться общими усилиями, на основе единого мнения, 
выдвинуть свежие идеи, комбинации или нововведения, а прием афиширования дал 
студентам возможность признания группой полученных ими результатов работы в виде 
памяток. Рефлексия является необходимым условием для вербального оформления тех 
переживаний и отношений, которые сопровождают весь процесс познавательной 
деятельности студентов на учебном занятии. 
На занятии должны использоваться разнообразные методы обучения, такие как 

диалогово - словесный при обсуждении конфликтной ситуации; наглядно - 
иллюстративный в виде алгоритма работы, разработанных и презентованных студентами 
памяток, оценочного листа; практический (выполнение упражнений) с элементами 
частично – поискового, а также психологические тесты и упражнения. 
Использование информационно - коммуникационных технологий обеспечивает 

оптимальное смысловое, наглядное и эмоциональное сопровождение изучаемого вопроса, а 
также скорость предъявления информации, за счет этого осуществлялась экономия 
учебного времени и образного восприятия материала. 
Формы работы студентов на занятии используются в сочетании: фронтальная, групповая 

и индивидуальная работа – это положительно сказывается на активности и включенности 
всех студентов в учебно - познавательную деятельность в течение всего занятия. 
Каждый вид учебной деятельности студентов, должен иметь свою завершенность, 

студенты должны уметь делать выводы, обобщения, презентовать и афишировать 
полученные результаты своей работы. 
Оценка учебной деятельности студентов на занятии проводится по результатам 

активности на занятии, для этого им может быть предложен оценочный лист, где они 
самостоятельно смогут оценить качество своей деятельности на учебном занятии. 
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В результате повторения основных тем обучающиеся выявляют психолого - 
педагогические условия для профилактики конфликтов у дошкольников, это позволяет 
студентам использовать их в своей практической профессиональной деятельности.  
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности использование ресурсов колледжа и его базовых 

предприятий по формированию практических навыков у обучающихся специальности 
44.02.01 Дошкольное образование в ходе преподавания профильных дисциплин. 
Ключевые слова 
Педагогическая деятельность, общение, профессиональные компетенции, 

организационно - педагогические условия. 
 Эффективность педагогической деятельности молодых специалистов - воспитателей 

зависит от их умения реализовывать собственные личностные возможности в эффективном 
взаимодействии с дошкольниками. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации 
стиля межличностного бесконфликтного взаимодействия воспитателя и воспитанников 
дошкольных учреждений. 
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Но опыт общения с выпускниками предыдущих годов, их обращения к преподавателям в 
начале их профессиональной деятельности, когда они сталкиваются с практической 
деятельностью, а не теорией, показывает, что учебный процесс в колледжах носит больше 
теоретический характер. Выпускники сложно проходят период адаптации на месте работы, 
вынуждены приобретать необходимые умения уже непосредственно в профессиональной 
деятельности. 
Актуальность нашей работы заключается в том, что немало профессиональных 

трудностей встает перед начинающими свою профессиональную деятельность 
специалистами в области Дошкольного образования. Самая главная из которых – это 
отсутствие практического опыта в общении с детьми. А это одна из основных 
профессиональных компетенций – ПК 2.4. Организовывать общение детей. Для выработки 
профессиональных навыков необходима практика. 
Так МДК. 02.06 Психолого - педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста рассчитан всего на 1 семестр на 42 ч., а на производственную 
практику отведено всего 48 ч. Этого времени не достаточно, чтобы студенты выработали 
необходимые профессиональные компетенции. 
Таким образом, самообразование в данном направлении и общения со студентами - 

выпускниками позволили нам увидеть противоречие между необходимостью 
формирования у студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
профессиональных компетенций в области организации общения с детьми и 
недостаточным объемом часов, отведенных на практическую подготовку по МДК. 02.06 
Психолого - педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста. 
Пытаясь решить возникшую проблему, мы начали работу над нашим проектом, идея 

которого состоит в понимании того, что существующая практика использования 
дошкольных образовательных учреждений города только в статусе базы педагогической 
практики не решает всех задач формирования профессиональных компетенций студентов. 
Цель – создание и апробация системы организационно - педагогических условий 

формирования практических навыков организации общения детей дошкольного возраста у 
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование в процессе изучения МДК. 
02.06 Психолого - педагогические основы организации общения детей дошкольного 
возраста. 
Для реализации цели нашего проекта нами были определены следующие задачи: 
1. Определить тематику и содержание внеурочных занятий по МДК. 02.06 Психолого 

- педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста. 
2. Разработать и реализовать план мероприятий по организации общения детей 

дошкольного возраста на базе Центра инсталляции педагогических специальностей. 
3. Разработать и реализовать совместно со студентами специальности 44.02.01 

Дошкольное образование ролевые проекты по организации эффективного взаимодействия 
в общении с детьми дошкольного возраста в рамках сетевого сотрудничества с базовыми 
ДОУ. 
Внедрение нашего проекта в практику профессионального образования педагогических 

колледжей позволит усилить практическую направленность подготовки воспитателей, 
принципиально изменить организацию учебного процесса, в основе которого рациональное 
сочетание в течение всего учебного года теоретической и практической подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  
 

Аннотация 
В статье раскрываются особенности формирования профессиональных компетенций у 

студентов на базе учреждений СПО, произведен поиск новых способов и путей 
организации образовательного процесса, использования всех ресурсов колледжа, 
позволяющих обеспечить эффективную практическую подготовку квалифицированных 
специалистов. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, практика, практико - ориентированный подход, центр 

инсталляции. 
 Организация работы по формирования профессиональных компетенций у студентов на 

базе учреждений СПО предполагает использование инновационных интерактивных 
технологий, среди которых проектная деятельность. В основу всей проектной деятельности 
нами был положен принцип взаимосвязи теории с практикой, то есть совмещение в 
учебном процессе теоретической и практической подготовки освоения содержания 
программы по специальности «Дошкольное образование». Преддипломная практика 
позволила студентам реализовать некоторые из профессиональных компетенций и 
приобрести навыки общения с детьми, с использованием вербальных и невербальных 
средств стимулирования и поддержки детей, оказания помощи детям, испытывающим 
затруднения в общении. Студенты смогли применить свои теоретические знания 
психологических особенностей общения детей раннего и дошкольного возраста, основ 
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организации бесконфликтного общения детей и способов разрешения конфликтов на 
практике. 
Нами активно использовался практико - ориентированный подход в организации 

внеурочных занятий, где применялись профессионально - ориентированные технологии 
обучения и методики моделирования фрагментов будущей профессиональной 
деятельности студентов. Это обеспечило вовлечение студентов в работу и их активность, 
сравнимую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению практического материала 
шла от потребности в решении практической проблемной задачи. Данная технология 
хорошо просматривалась во время активного участия студентов в работе Центра 
инсталляции педагогических специальностей, руководителем которого я являюсь. 
Основная работа центра с малышами строится по принципу моделирующих тренингов, 

которые позволяют в интерактивной форме проигрывать, имитировать реальные события 
из профессиональной деятельности тех или иных специалистов. 
При планировании занятий в нашем центре мы включаем различные модификации 

существующих психологических игр, учитывая возраст, направленных, как правило, на 
развитие произвольности внимания, восприятия, мышления. Студенты под руководством 
преподавателей способствуют формированию у детей эмоционального отношения к миру 
профессий, предоставляют им возможность использовать собственные силы в доступных 
видах деятельности. 
Работа в нашем Центре инсталляции проводится с целью осуществления ранней 

профориентации и предоставления возможности воспитанникам дошкольных учреждений 
погрузиться в педагогические профессии через игровые ситуации, а обучающимся 
колледжа отработать свои профессиональные практические компетенции.  
В рамках работы педагогической мастерской студентами специальности 44.02.01 

Дошкольное образование разрабатывалось методическое обеспечение для проведения 
интерактивных занятий с дошкольниками, ролевые проекты. 
Для студентов участие в работе Центра инсталляции - это возможность освоения всех 

видов профессиональной деятельности и формирования, в первую очередь, 
профессиональных компетенций, опыта практической работы. 
Таким образом, в колледже созданы необходимые организационно - педагогические 

условия для подготовки конкурентоспособных и профессионально - компетентных 
выпускников, способных к эффективной работе по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование на уровне современных стандартов, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
Рассматривается роль дополнительного образование сегодня. Раскрывается смысл 

дистанционных образовательных технологий, особенности использования интернет - 
технологий в дополнительном образовании детей. 
Ключевые слова 
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Современное общество нуждается в образовательных учреждениях, которые могут 

подготовить делового человека, обладающего высоким уровнем творчества и 
профессионализма, нравственной позицией, широтой компетенций. Особая роль отводится 
дополнительным общеразвивающим программам. Государственно - общественный заказ 
определяет запрос на обновление содержания и технологий дополнительного образования 
детей для формирования универсальных компетентностей. Дополнительное образование 
сегодня направленно на формирование современных компетентностей и грамотностей, 
соответствующих основным направлениям стратегии социально - экономического развития 
страны, актуальным вызовам будущего. В этой связи важность обретают информационные, 
дистанционные педагогические технологии (ДПТ). Дадим определение данному понятию.  
Понятие «дистанционное обучение» появилось в самом конце XX века. Е.С. Полат 

определяет дистанционное обучение как процесс передачи знаний, при котором 
взаимодействие преподавателя и обучающихся осуществляется на расстоянии, через 
интерактивные информационные технологии. А.А. Андреев же определяет дистанционное 
обучение как систему, в которой реализуется процесс дистанционного обучения и 
осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение определенного 
образовательного уровня подготовки. Основываясь на вышесказанном, мы можем 
охарактеризовать ДПТ как образовательные технологии, которые реализуются в основном 
с применением телекоммуникационных и информационных технологий, при 
взаимодействии обучающихся и педагога.[1] Говоря о ДПТ чаще всего имеют в виду 
обучение с использованием интернет - технологий. Рассмотрим некоторые интернет - 
технологии, используемые в дополнительном образовании детей сегодня.  
Прежде всего, это проведение онлайн - занятий, с помощью такого сервера как 

виртуальная доска Miro. Данный интернет - ресурс представляет собой виртуальный аналог 
классической доски. С ее помощью можно не только наглядно показать что - либо 
обучающимся, но и организовать проектную и командную работу, визуализировать некий 
процесс, устроить мозговой штурм и, наконец, провести увлекательное, интерактивное 
занятие.[3] 
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Педагогами дополнительного образования активно используются мастер - классы в 
видео формате. Они представляют собой видеоматериал, созданный с целью обучения и 
оттачивания практического навыка. Такая форма подачи материала позволяет выделить 
концептуально важные идеи с авторской подачей, проводить объяснения, показывать 
эксперименты, практические занятия, предъявлять зрителю визуально насыщенный 
материал. Кроме того, это один из эффективных способов передачи педагогического 
мастерства коллегам. Для создания таких мастер классов активно используются такие 
сервера как: Microsoft PowerPoint, YouTube, Canva и др.[2] 
На сегодняшний день в дополнительном образовании также применяются профильные 

цифровые тренажеры. Онлайн - тренажер - программа в интернет, которая позволяет 
обучаться в самостоятельном режиме или под руководством педагога. Использование такой 
интернет - технологии позволяет повысить мотивацию и интерес к обучению. [4] 
Для реализации занятий по дополнительным общеобразовательным программам также 

используются конструктор курсов и системы дистанционного обучения на платформе 
Moodle. Система очень мобильна, она позволяет педагогу создавать всевозможные веб - 
курсы и наполнять их учебным контентом. Элементами онлайн курсов выступают 
различные интерактивные задания, текстовые страницы, словари, ссылки, файлы и многое 
другое. Программа легка в использовании: удобный интерфейс и возможность менять 
настройки под себя делают ее доступной и понятной даже неопытному пользователю 
Интернета. [4] 
В заключении отметим, согласно проекту «Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г.», целями развития дополнительного образования детей 
являются: создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности; повышение доступности 
качественных программ дополнительного образования для каждого ребенка. Для 
достижения этих целей предполагается решение ряда задач, среди которых особое место 
занимает цифровая трансформация дополнительного образования детей. [3] Активное 
использование педагогами дополнительного образования интернет - технологий может 
способствовать решению данной задачи. Однако при использовании ДПТ следует помнить 
о таких основополагающих принципах, как: принципы дидактики, принцип наглядности, 
принцип доступности и посильности, принцип индивидуализации обучения и принцип 
сознательности и активности.[3] Опора на данные принципы позволит педагогам 
дополнительного образования избежать возможных негативных последствий в процессе 
цифровизации процесса обучения. 
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Аннотация 
Реализация образовательного процесса по речевому развитию – одно из важных 

направлений деятельности педагога ДОУ. В данной статье раскрыто содержание работы по 
вопросу развития связной речи у дошкольников посредством дидактических игр, показано, 
как грамотное содержание работы по данному направлению дошкольного образования 
призвано способствовать формированию у дошкольников речевой сферы в целом. 
Ключевые слова 
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Проблема развития связной речи детей является центральной задачей воспитания и 

обучения в детском саду. Поскольку речь выполняет коммуникативную, познавательную, 
регулятивную функции, являясь, как утверждал Л.С. Выготский, первоначально средством 
общения между людьми, а затем орудием мышления и произвольной регуляции поведения.  
В психолого - педагогической литературе содержится много материалов, раскрывающих 

различные проблемы онтогенеза речи и ее значения на психическое развитие 
дошкольников. В их числе фундаментальные теоретические исследования А.М. Бородич, 
В.В. Гербовой, Е.И. Тихеевой, О.С Ушаковой и др., где отмечается, что речь - одно из 
главных, необходимых условий психического и личностного развития ребёнка. Также 
указывается, что полноценным средством общения и познания действительности, речь 
является лишь тогда, когда все её структурные компоненты развиваются в соответствии с 
возрастом.  
Особенно актуальным вопрос развития связной речи остаётся для старших 

дошкольников. В настоящее время накоплено достаточное количество данных, 
характеризующие особенности развития связной речи дошкольников данной категории. 
Все они свидетельствуют о том, что к 7 - летнему возрасту многие дети достигают 
необходимого уровня развития речи. Однако у большинства современных дошкольников 
наблюдается бедный словарный запас; суженность и расплывчатость понятий; 
существенные трудности в овладении грамматическим строем речи; своеобразное 
формирование словообразовательной системы языка; нарушения в формировании 
монологической речи, что указывает на необходимость систематической целенаправленной 
педагогической работы, а также поиск эффективных методов и приемов [1].  
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Методика развития речи дошкольников рассматривает дидактическую игру как одно из 
главных средств формирования связной речи. Обучение рассказыванию в ходе 
дидактических игр является основным средством обучения детей связной монологической 
речи, поскольку овладение навыками рассказывания требует от дошкольников 
мобилизации речевых и познавательных возможностей, одновременно способствуя их 
совершенствованию [2]. Однако в практике не разработана система применения 
дидактических игр, направленных на развитие связной речи. Преимущественно, игровые 
материалы педагоги составляют сами или подбирают из разных источников. В связи с этим, 
проблема изучения особенностей связной речи старших дошкольников и различных 
педагогических подходов для развития данной сферы у детей является в настоящее время 
чрезвычайно актуальной. 
Вопросы изучения особенностей развития связной речи и различных педагогических 

подходов для развития данного процесса в дидактических играх являются в настоящее 
время чрезвычайно важными и для педагогов МБДОУ «Детский сад №59» г. Череповца. 
Педагогами ДОУ в непосредственно образовательную деятельность включены 
дидактические игры, направленные на развитие у детей словарного запаса, логического 
мышления и установление отношений между предметами, гибкости мыслительных 
процессов; на формирование процессов анализа, синтеза, обобщения и отвлечения, 
способности выделять существенные признаки предметов и явлений, умения 
классифицировать предметы и явления по заданным признакам, дифференцирования 
существенных признаков от второстепенных; развитие любознательности, познавательного 
интереса; расширение кругозора; закрепление знаний об окружающем мире. В процессе 
занятий детям предложены следующие виды игр: настольные игры (игры с карточками, 
логическое лото, игры с картинками), словесные дидактические игры, логические загадки, 
рассказы - загадки, игры с предметами. Игры планируется проводить на подгрупповых 
занятиях и в домашних условиях.  
Перечень дидактических игр для развитие связной речи с учетом сроков и лексических 

тем в ходе педагогической работы представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Месяц, 
неделя 

Лексическая 
тема 

Дидактическая игра в группе 

Се
нт
яб
рь

 

3   «Детский 
сад» 

Игра «Подружи словечки» 
Цель: формирование умения устанавливать правильную 
последовательность слов в предложении. 

4 
 

«Овощи. 
Огород» 

 Игра «Составление рассказов - описаний об овощах и 
фруктах по схемам» 
Цель: развитие связной речи, мышления. 

О
кт
яб
рь

 

1  «Фрукты. 
Сад» 

Игра «Закончи предложения» 
Цель: развитие синтаксической стороны речи (обучение 
составлению сложносочиненных предложений со словами 
потому что) 

2 «Ягоды» Игра «Угадай - ка!» 
Цель:обучение составлению загадок - описаний. 
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3 «Грибы» Игра «Продолжи предложение» 
Цель: отработка умения у детей распространять 
предложения с помощью определений. 

4 «Осень. 
Признаки 
осени» 

Игра«Отгадывание по признакам и действиям» 
Цель: отработка умения у детей строить развернутые фразы 
и распространенные предложения 

 

1 Наш город. 
Дом» 

Игра«Опиши фотографию любимого местечка» 
Цель: обучение составлению описательного рассказа по 
предметной картине и опорным словам. 

Н
оя
бр
ь 2 «Одежда. 

Обувь» 
Игра«Снежный ком» 
Цель: развитие умения составлять связный рассказ, 
развитие фантазии, умения внимательно слушать, развитие 
слуховой и образной памяти. 

3 «Игрушки» Игра «Телефон»  
Цель:отработка умения у детей составлять описание 
игрушек по индивидуальным картинкам с помощью плана. 

4 «Посуда» «Пойми меня»  
Цель: развитие у детей умения составлять короткий рассказ 
по картинке с изображением посуды, используя разные 
характеристики предмета. 

Де
ка
бр
ь 

1 «Зима. 
Зимние 
забавы» 

Игра «Здравствуй, Зимушка - зима» 
Цель: обучение детей составлять рассказ по сюжетной 
картине, придумывая продолжение сюжета, название 
картины. 

2 «Домашние 
животные» 

Игра «Нелепицы» 
Цель: развитие логического мышления, умения строить 
фразу, аргументировав свой ответ. 

3 «Хвойные 
деревья» 

Игра «Прогулка по лесу» 
Цель: формирование умения устанавливать правильную 
последовательность слов в предложении. 

4  «Новый 
год» 

Игра «Подарок» 
Цель: обучение детей составлять небольшой сюжетный 
рассказ по картине: рассказывать о событиях, 
предшествующих изображённым на картине, придумывать 
концовку. 

Ян
ва
рь

 

2 «Мебель. 
Части 
мебели» 

Игра «Что изменилось?» 
Цель: развитие внимания, связной речи, умения описывать 
предмет. 

3  «Транспорт» Игра «Найди ошибку» 
Цель: отработка умения у детей учить находить смысловую 
ошибку в предложении. 

4  
 

«Профессии
» 

Игра «Составь рассказ» 
Цель: отработка умения у детей учить составлять 
небольшие рассказы о людях разных профессий. 
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Ф
ев
ра
ль

 
1 
 

«Зимующие 
птицы» 

Игра«Составь предложение из слов» 
Цель: формирование умения устанавливать правильную 
последовательность слов в предложении. 

2  «Дикие 
животные 
наших 
лесов» 

Игра«Исправь ошибку» 
Цель: формирование умения устанавливать правильную 
последовательность слов в предложении. 

3  «День 
защитника» 

Игра «Где начало рассказа?» 
Цель: отработка умения у детей учить передавать 
правильную временную и логическую последовательность 
рассказа с помощью серийных картинок. 

4  «Зима» 
(обобщение) 

Игра «Найди картинке место» 
Цель: обучение детей соблюдать последовательность хода 
действия. Формировать умение составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся действием. 

М
ар
т 

1 
 

«8 Марта» Игра «Придумай рекламу подарку (платью и т.д.)» 
Цель: развитие умения творчески использовать слово, 
умение образно описать предмет, дать ему яркую 
характеристику. 

2  «Приметы 
весны» 

Игра «Почемучки+ны вопросы» 
Цель: развитие у детей связной речи, мышления. 

3  «Рыбы» Игра «Поиск пропавших деталей» 
Цель:отработка умения у детей составлять описание 
картины с опорой на фрагменты данной картинки. 

4  «Прилет 
птиц» 

Игра «Закончи предложение словами..» 
Цель: согласование слов в предложении, умение строить 
фразу 

А
пр
ел
ь 

1 
 

«Правила 
дорожного 
движения» 

Игра «Распутай слова» 
Цель: обучение составлять предложения, используя данные 
слова.  

2  «Космос» Игра «Размытое письмо» 
Цель: упражнение в составлении распространенных 
упражнений. 

3  «Комнатные 
растения» 

Игра Продавец и покупатель» 
Цель: формирование у детей умения строить предложения 
со словами - признаками. 

4  «Растения 
сада» 

Игра«Найди лишнее слово» 
Цель: развитие мыслительных процессов обобщения, 
отвлечения, выделения существенных признаков. 

М
ай

 

1 
 

«Насекомые
» 

Игра «Опиши - угадай» 
Цель: формирование умения составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему «насекомых» 
Развитие монологической формы речи. 
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2  «День 
Победы» 

Игра «Почини предложение» 
Цель: тренировка у детей в преобразовании 
деформированной фразы, развить языковое чутье. 

3  Времена 
года» / 
обобщение /  

Игра «Хорошо - плохо» 
Цель: знакомство детей с противоречиями окружающего 
мира. Развитие связной речи, воображения, ловкости. 

 
Итак, предлагаемый перечень дидактических игр будет способствовать полноценному 

развитию связной речи старших дошкольников и позволит эффективнее осуществить 
образовательный процесс. 
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Аннотация: Данная статья дает представление о роли дистанционного обучения, как 

современного и эффективного метода в изучении иностранных языков. В ней отображены 
современные тенденции обучения иностранному языку при помощи дистанционных 
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Интернет 
В 21 веке – вехе Интернета и IT технологий наша жизнь представляется невозможной без 

Всемирной паутины, которая проникла и внесла принципиальные изменения во все сферы 
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общества, начиная с глобальной экономики и заканчивая развитием онлайн - обучения. 
Действительно, проблема дистанционного обучения является одной из главных проблем в 
системе не только высшего, но и общего образования. Вопрос особенно актуален сегодня, в 
условиях пандемии коронавируса (COVID - 19).  
Проблема онлайн - обучения является одной из наиболее изучаемых сегодня, но тем 

менее остается спорной. Данным вопросом занимались и продолжают заниматься такие 
ученые как Е.С Полат, А. А. Андреев, Я.М. Нейматов, А. М. Бершадский, В. И. Солдаткин. 
Все они предлагают свои собственные определения дистанционного обучения, но прийти к 
консенсусу до сих пор не могут. [4] Возьмем одно из самых обще употребляемых 
терминов, которое мы нашли в Педагогическом энциклопедическом словаре. Под 
дистанционным обучением понимается «взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, а именно преподавателя и учащегося между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными средствами 
Интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность». [5] 
Предметом дискуссий также является вопрос о самостоятельности дистанционного 

обучения. Некоторые педагоги - исследователи придерживаются мнения о том, что хотя ДО 
– это новая форма обучения, она не может быть полностью автономной. Так, М.В. 
Моисеева дает следующее определение: «ДО – это разновидность заочного обучения, 
предусматривающая активный обмен информацией между всеми участниками процесса 
обучения и использующая в максимальной степени современные средства новых 
информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации» [3]. Однако в 
последнее время все больше ученых придерживаются мнения о том, что ДО является 
самостоятельной формой получения образования. Научным доказательством являются 
работы С. А. Щенникова [9], в которых раскрывается мысль о том форма подачи 
материала, форма взаимодействия учителя и учащихся, и учащихся между собой при ДО 
будут иными.  
Как и любая другая форма обучения, ДО также имеет плюсы и минусы. Мы полагаем, 

что основными преимуществами являются: 
 доступность (Вы можете обучаться с любой точки земного шара вне зависимости от 

вашего социального статуса и состояния здоровья).  
 комфортная обстановка, например дом. (Благодаря знакомой атмосферной 

улучшается производительность) 
 мобильность учебного процесса (Все учебные материалы находятся в открытом 

доступе и воспользоваться ими можно где угодно и когда угодно). 
Помимо указанных выше достоинств, стоит отметить, что при обучении именно 

иностранным языкам онлайн - технологии не только упрощают процесс, но и помогают 
овладеть языком в большей мере и с большей скоростью. [6] Так, ДО предполагает 
использование таких платформ как Teams, Zoom, Skype и других для создания видео - и 
аудио - конференций. Все они стали помощниками для преподавателей не только 
иностранных языков, и не только в средне - специальных учебных заведениях, но и для всех 
учителей по всему миру, когда мы столкнулись с пандемией COVID - 19 и наше общество 
было вынуждено находиться на самоизоляции. Именно благодаря данным платформам, 
учебный процесс не только не остановился, но и вышел на новый уровень, доказав, что 
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учиться можно, не выходя из дома. Данные платформы имеют множество функций, за счет 
которых процесс обучения становится более интересным и современным: функция 
«поднятой руки» (человеку не обязательно кричать в микрофон, если он хочет ответить, 
достаточно нажать клавишу), комнаты для совместной работы (например у учителя по 
плану парная работа, учащиеся должны практиковать диалогическую речь, учитель создает 
специальные комнаты и перенаправляет туда нужных учеников), «белая доска» (встроенная 
доска, на которой вы можете делать записи, отлично заменяет привычную нам классную 
доску).  
Использование разнообразных социальных сетей (Telegram, Facebook, Twitter, Clubhouse) 

помогают коммуницировать с носителями языка, обучаемый как бы погружается в 
реальную разговорную среду. 
Еще одной технологией онлайн - обучения являются обучающие каналы, видеозаписи, 

которые можно найти на YouTube. Понимание на слух – важная составляющая обучения 
иностранным языкам. Воспринимать речь носителя гораздо сложнее, чем речь 
русскоговорящего, который произносит ту же фразу на иностранном языке. С помощью 
всего лишь одного видео можно с легкостью сделать полноценный урок, добавив 
обсуждение предстоящей темы из видео в начало урока, разбор новых слов, конструкций и 
грамматики среди урока и дополнить вопросами по просмотренному, а также еще одной 
дискуссией, но уже после просмотра записи.  
Электронная почта, различные чаты также важный атрибут при ДО. Все они 

обеспечивают взаимное общение учеников, обмен информацией, а также сотрудничество 
педагога с учащимися. 
Незаменимыми при изучении лексики и грамматики иностранного языка являются 

сервисы для создания интерактивных игр и упражнений, такие как Wordwall, Quizlet и 
другие. Всем известно, что процесс обучения становится результативным и 
мотивированным, если ученику интересно. С помощью данных сайтов преподаватель 
совершенно бесплатно может создать разнообразные игры, кроссворды, карточки для 
закрепления пройденного материала. Этой технологией можно воспользоваться как в конце 
занятия, так и задать в качестве домашнего задания, тем самым замотивировав учащихся на 
его выполнение.  
Таким образом, на наш взгляд, для учителей иностранных языков открыты безграничные 

возможности построения занятий с помощью онлайн - технологий. Из описанных выше 
конкретных примеров, можно заметить, что в ходе дистанционного обучения 
прорабатываются все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и 
письмо), а также формируется способность к коммуникации, что является ключевой целью 
преподавания иностранных языков.[8] Однако, стоит отметить, что для достижения целей 
при ДО требуются грамотное построение процесса обучения в образовательных 
учреждениях (хорошая связь, комфортные классы, современные ПК), регулярное высоко - 
квалифицированное обучение преподавателей, так как в современном мире все быстро 
меняется и каждый день создаются новые, усовершенствованные технологии, наличие и 
постоянный открытый доступ необходимых учебно - методических материалов и 
электронных образовательных платформ, а также обязательная непрерывная поддержка 
обучающихся, их высокий самоконтроль и мотивация в обучении. Выполнение всех этих 
условий позволит сделать дистанционное обучение иностранным языкам качественным, 
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интересным, инновационным и конкурентоспособным среди других форм получения 
образования. 
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 В системе среднего профессионального образования действующей сегодня, требуются 
кардинальные изменения, а именно новый уровень качества образования студентов, 
обновляется содержание компетенций, в учебный процесс внедряются инновационные 
технологии. Современная система образования стремится к непрерывности образования, 
которое привело к созданию новой формы образовательной деятельности - дистанционной. 

 Дистанционное обучение теперь воспринимается как нечто естественное, активно 
используется в системе СПО. В свою очередь, и многие студенты предпочитают такую 
форму обучения. Сегодня в системе отечественного образования, дистанционная форма 
обучения находится в стадии разработки и модернизации. 

 Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих получение 
студентом основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности 
самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 
Дистанционное обучение эффективно решает следующие важные вопросы: знакомит и 

преобщает преподавателей, учителей из регионов к опыту и работе ведущих специалистов 
страны в области новых образовательных технологий. Получив необходимые знания, 
преподаватели могут передавать их непосредственно своим студентам. 
Невозможно получить высокие результаты от дистанционного обучения без учета 

следующих условий: для студентов, обучающихся удалённо должна быть современная 
компьютерная база с доступом в Интернет, преподаватели,обучающие дистанционно — 
должны иметь хорошие образовательные ресурсы, наличие высокой подготовки 
дистанционных уроков и систематическое проведение дистанционных занятий. 

 Рассмотрим отдельно основные достоинства и недостатки дистанционного обучения в 
системе СПО. 
Преимущества включают: 
1. Обучение в индивидуальном студенческом темпе, т.е. студентами материал усваивается 

с подходящей им скоростью, в зависимости от их навыков; 
2. Доступность обучения - отсутствие зависимости от географического или временное 

местонахождение студента; 
3. Гибкость обучения - студент самостоятельно может спланировать время для 

выполнения задания; 
Профессиональные образовательные организации активно применяют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах повышения 
квалификации.  

 Теперь рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного обучения: 
 - нехватка практических занятий, очень важных для студентов СПО; 
 - отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, поэтому 

исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, а также 
нет эмоциональной окраски процесса образования; 

 - необходимость постоянного доступа к источникам информации, к сожалению, есть 
студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие выхода в интернет; 

 - курсы и программы могут быть плохо разработаны из - за того, что на сегодняшний 
день мало высококвалифицированных специалистов, которые создают учебные пособия. 
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 Проблемы дистанционного обучения в СПО: 
 Во - первых, дистанционное обучение означает, что все студенты имеют высокую 

мотивацию и стремление к самосовершенствованию. Однако для большинства студентов 
это отсутствует, поэтому важно, чтобы преподаватели находили системы стимулирования 
мотивации для студентов. 
Вторая проблема дистанционного обучения – это юношеский возраст студентов, т.к. в 

этом возрасте для учащихся важно непосредственное общение, у обучающихся 
увеличивается сфера познавательных интересов, необходимость в новом опыте, за счет 
общения и взаимодействия с преподавателем. Для юношей важно следующее: развитие 
индивидуальности, формирование своих жизненных планов и готовность к 
самоопределению в профессиональной деятельности. А при дистанционном обучении 
студент будет ощущать острую нехватку личного общения с преподавателем и недостаток 
практических занятий. 

 Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень удобно и полезно 
в наше время. Однако в профессиональном образовании дистанционное обучение уступает 
традиционному варианту обучения. Но не стоит забывать, что в мир информационных 
технологий, нам необходимо идти в ногу со временем и с развивающимися сферами. 
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Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы развития музыкально - ритмических 

движений у детей младшего дошкольного возраста. Авторы представили опыт работы в 
дошкольной образовательной организации по развитию музыкально - ритмических 
движений у детей младшего дошкольного возраста. В статье также предлагаются примеры 
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игровых приемов по развитию музыкально - ритмических движений у младших 
дошкольников, применяемые авторами на практике. 
Ключевые слова 
Ритм, музыка, движение, музыкально - ритмические движения, младший дошкольный 

возраст. 
 
Актуальность вопроса развития музыкально - ритмических движений у детей находит 

отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, где в образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
отмечается важность восприятия музыки детьми, реализации самостоятельной творческой 
музыкальной деятельности [3]. 
В связи с тем, что младший дошкольный возраст является сензитивным, достаточно 

пластичным для формирования различных навыков у детей, учитывая потребность 
младших дошкольников в движении, актуализируется проблема всестороннего развития 
детей посредством органического сочетания движений с музыкальным звучанием. 
Эффективным методом развития музыкальности, который основан на естественной 

реакции на музыку свойственной любому ребенку, является движение под музыку [1]. 
Музыкально - ритмические движения представляют собой вид исполнительской 

деятельности детей, включающий физические упражнения, пляски, игры, танцы, сюжетно - 
образные действия. Их основой выступает музыка [2]. 
Нами решаются образовательные, развивающие и воспитательные задачи при 

организации работы по развитию музыкально - ритмических движений у детей младшего 
дошкольного возраста. 
Образовательные задачи заключаются в формировании умения к слушанию музыки, 

пониманию ее настроения и характера, ориентации в пространстве, навыков основных 
танцевальных движений. 
Развивающие задачи предполагают развитие воображения, умения самостоятельного 

нахождения оригинальных движений, музыкального слуха и чувства ритма, побуждение 
детей к творчеству. 
Воспитательные задачи состоят в воспитании коммуникативных качеств, активности, 

самостоятельности у детей, создании атмосферы радости детского творчества в 
сотрудничестве.  
В своей практике для развития музыкально - ритмических движений у младших 

дошкольников чаще всего мы применяем разучивание игр, плясок, хороводов. Однако 
возникает необходимость дополнительных усилий, упражнений и тренировок, например, 
для точного исполнения ритмического рисунка. 
Для развития музыкально - ритмических движений у младших дошкольников 

рекомендуем использовать различные игровые приемы. Одним из таких приемов является 
«Сапожки», который требует последовательности в выполнении. Педагогом надеваются на 
руки сапожки, которые ставит на пол и сопровождает свои действия рассказом. Интерес и 
желание детей поиграть также как взрослый, побуждают старательно выполнить движения. 
Прием «Чик и Брик», «Карандашики» предполагают поочередное выбрасывание ног на 

прыжке. Дошкольники с удовольствием рисуют ножками по полу как карандашиками. 
Надевают на ноги бантики и представляют, что это птички. 
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Можно использовать прием «Ножницы», чтобы разучить приставной шаг. 
Играя в «Карусель» направлена на развитие умения слежения за ровностью круга, 

расстоянием между парами. Она помогает дошкольникам при движении по кругу 
Таким образом, для развития музыкально - ритмических движений у детей младшего 

дошкольного возраста необходима целенаправленная, последовательная и систематическая 
работа, предполагающая использование разнообразных игровых приемов, учитывающих 
возрастные и индивидуальные особенности младших дошкольников. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION  

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Аннотация. В этой статье анализируется методика ознакомление с природой при 
воспитании эстетического взаимоотношения к натуре в различной работы педагога у 
которого возникает двуединая задача. С одной стороны, следует осуществить 
специфическую деятельность, напрямую раскрывающую дошкольникам красоту натуры. С 
другой – необходимо найти возможность объединить с познанием художественных качеств 
среды различную работу. 
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Ключевые слова: Анализ, методика, ознакомление, природа, эстетического, период, 
год, натура, живого, неживого. 

Abstract. This article analyzes the methodology for acquaintance with nature in the 
development of an aesthetic relationship to nature in the various work of a teacher who has a dual 
task. On the one hand, specific activities should be carried out that directly reveal the beauty of 
nature to preschoolers. On the other hand, it is necessary to find an opportunity to combine various 
work with the knowledge of the artistic qualities of the environment. 

Key words: Analysis, technique, familiarization, nature, aesthetic, period, year, nature, living, 
nonliving. 

In a preschool institution, children are presented with nature, the changes taking place in it at 
different periods of the year. In the base of the knowledge gained, similar properties are created, 
such as a realistic representation of the phenomena of nature, curiosity, the ability to consider, 
naturally reflect, and artistically refer to everything active. 

Falling in love with nature, the ability of a thrifty relationship to her, to everything of life. A 
corner of the nature of a kindergarten, where there are indoor plants, as well as certain animals, can 
help to imagine a child with nature, to form a love for her in the main sequence. Interaction with 
nature has a beneficial effect on the person, makes it kinder, softer, awakens the best emotions in 
him. 

In particular, the great importance of nature in the upbringing of a child. No matter what 
educational concepts the teacher does not adhere to, no matter what preschool education programs 
he does not work in any way, someone is not able to set a goal for himself: to teach him to 
accurately relate to the nature of his land, his own homeland. 

The teacher must have the ability to correctly choose the cognitive material used, as well as think 
over the ways and techniques, with the support of which he will be able to more correctly provide 
its essence as a whole. Grace, as well as the diversity of nature in any season, changes from within 
any of them directly have a great impact on the emotional state of the child, activate their desire to 
see, learn, analyze, speak. 

Observing the colorful, picturesque phenomena (leaf fall, snow, blizzard, thunderstorm), 
children strive to know them, ask questions, and also come to understanding them over time, have 
every chance to explain why birds fly away in autumn, for what reason today the puddles are 
frozen, why is the snow melting, etc. 

This creates favorable conditions for the formation of logical thinking, as well as speech. During 
the period of presence in kindergarten, a preschooler must learn to see and also emphasize the 
characteristic features of the season, determine simple relationships, as well as connections with 
objects and phenomena, get fairly regular knowledge about the existence of animals, as well as 
plants, then general tasks that are considered depending on from the age of the child: they expand 
over time, and also become more complex. 

In the middle group, children are obliged to understand what phenomena are inherent in any 
period of the year, to emphasize certain properties of the season, for example: in autumn, fruits 
ripen, birds fly away, leaves fall. At the same age, children already have every chance to determine 
simple relationships, for example: between the external type of vegetables, as well as fruits and 
their stage of maturity, between the properties of snowfall, as well as the capital of the weather, 
between the work of people and the period of the year. 
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The teacher leads children to comprehend the connection between the existence of animals from 
the season, the need for the formation of specific circumstances for the growth of plants. Children 
of the older group are obliged to understand and also independently accentuate a number of 
characteristic properties of the season, the characteristic features of its beginning, as well as the end, 
to understand the sequence of the seasons; to determine the interdependence between the state of 
inanimate nature, plant society, work, as well as the way of life of people. 

In the preparatory group for school, children can already explain certain etiological, alternating, 
and also short - term relationships; to compare not only sharply differing, but also at first similar 
"adjacent" seasons, acquiring distinctive, similar, and also common properties; providing a 
characteristic of the season, they can accentuate the properties of lifeless nature, flora, as well as 
animal world, labor, as well as the life of people. 

Thus, in the upbringing of an aesthetic relationship to nature in various work, a dual task arises 
for the teacher. On the one hand, specific activities should be carried out that directly reveal the 
beauty of nature to preschoolers. On the other hand, it is necessary to find an opportunity to 
combine various work with the knowledge of the artistic qualities of the environment. For example, 
in order to develop the ability to accept the beauty of nature, it is important for cognitive tasks to be 
posed often enough. Teaching conditions that stimulate an aesthetic understanding of nature should 
be constantly formed. 
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Дошкольное детство – период активного познания окружающего мира и формирования 
словаря у ребенка дошкольного возраста. 
Основой формирования словаря является знание ребенком окружающей 

действительности. Каждый вновь усвоенный им предмет или явление должны быть 
скреплены соответствующим словом. Окружающая ребенка действительность – предметы 
обихода, люди, животные, картины, игрушки, природа – предоставляет богатый материал, 
который должен быть использован для расширения детских восприятий и обогащения речи 
[1,3]. 
Значимость развития речи и словаря представлена в работах Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, С.Л Рубенштейна, О.С. Ушаковой, Ф.А. Сохина, В.В. Гербовой, О.В. .Дыбина и 
др. 
Виртуальная экскурсия является одной из эффективных форм использования 

информационных технологий в ДОУ и наиболее значимым инструментом для 
ознакомления детей с окружающим миром. 
Данная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые недоступны, 

или которых уже нет, особенно в период ограничения проведения экскурсий. Благодаря 
виртуальным экскурсиям образовательный процесс становится более разнообразным, 
интересным, эффективным. Эта технология позволяет реализовать принципы научности и 
наглядности в процессе обучения дошкольников. 
Нами были обозначены следующие методологические характеристики: 
 - объект исследования – процесс формирования словаря старших дошкольников; 
 - предмет исследования – использование виртуальных экскурсий в процессе развития 

словаря детей; 
 - цель исследования: теоретическое обоснование проблемы формирования словаря у 

детей 5 - 6 лет в процессе проведения виртуальных экскурсий для старших дошкольников; 
 - задачи: раскрыть ключевое понятие «Словарная работа», определить содержание 

словарной работы в детском саду, раскрыть ключевое понятие «Виртуальная экскурсия» и 
методику ее проведения, выявить уровень развития словаря детей, подобрать 
экспериментальный комплекс экскурсий для детей, выделить содержание словарной 
работы. 
В ходе выполнения опытно - практической работы мы предположили, что при 

систематическом проведении виртуальных экскурсий процесс развития словаря у старших 
дошкольников будет протекать успешнее. Использовались такие методы исследования как 
анализ научной и методической литератур, эмпирический метод, метод математической 
обработки полученных данных. 
Теоретическое исследование, проведенное нами, заключалось в изучении проблемы 

формирования словаря детей в процессе проведения виртуальных экскурсий. Особый 
акцент делался на практическую направленность, заключающуюся в разработке 
экспериментального комплекса виртуальных экскурсий для детей в период пандемии и 
ограничения проведения непосредственных наблюдений за окружающим миром. 
Во второй части исследования мы разработали виртуальные экскурсий способствующие 

обогащению словаря детей, используя современные образовательные технологии.  
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Фрагмент комплекса виртуальных экскурсий: 
1. Экскурсия по Московскому Кремлю. Словарная работа: белокаменная, Кремль, 

кранты, Спасская башня, колокольня. 
2. Экскурсия по интересным для детей местам. Словарная работа: Диснейленд, 

океанариум, ископаемые. 
3. «В гости к бабушке Арине». Словарная работа: земляная, песчаная, глиняная, 

постройки, скотный двор. 
4. «Профессия космонавт». Словарная работа: центр подготовки, тренажер, 

центрифуга, парашют. 
5. «Выставка картин И.И. Левитана». Словарная работа: живопись, биография, 

картинная галерея. 
6. Экскурсия на почту. Словарная работа: корреспонденция, оператор, телефониста, 

начальник отделения связи, сортировщик. 
7. Экскурсия по Самаре, ч.1. Словарная работа: летопись, герб, Поволжье, ярмарка, 

самар (торговец), Ра (солнце)  
Данная тема интересна и актуальна, способствует обогащению кругозора детей, 

словарного запаса, развитию любознательности.  
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ЧЕМ ЗАНЯТЬ ЛЕТОМ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ 
 

 Летние каникулы — вовсе не повод забыть о воспитательной работе с трудными 
подростками. Опыт дистанционно работы, который мы все обрели год назад, во 
время пандемии, подсказал нам новые пути вовлечения таких подростков в 
школьную деятельность. Классные руководители, в чьих классах оказались такие 
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подростки, ежедневно выходят с ними на он - лайн связь и проводят различные 
мероприятия, беседы.  

 - Политинформация. Обсуждение событий в своем городе, области, стране, мире. 
Хорошо забытая политинформация, такая популярная в советское время, это хорошая 
возможность сформировать правильный взгляд и оценку событий, происходящих вокруг, 
сформировать мировоззрение подростка, его способность противостоять различным 
радикальным взглядам и течениям. Начинаем с того, что просто давайте обменяемся 
новостями: кто что слышал? А как вы думаете, это хорошо или плохо? Почему? 

 - Занимательная наука. Ребятам предлагаем головоломки, кроссворды и 
занимательные упражнения и задачки по различным предметам. Весело и с пользой 
проводим время, а заодно и школьную программу по разным предметам подтягиваем. 

 - Юридический ликбез. Твои права и обязанности. Моделируем различные ситуации и 
просим дать им правовую оценку, разъясняем, к чему может привести определенное 
действие или бездействие в том или другом случае. 

 - Познай себя. Работа с психологом. Подросткам очень нравятся психологические тесты, 
с удовольствием выясняют о себе что - то новое. Тем более, таких тестов много в интернете, 
они легкодоступны, их обработка тоже не представляет трудности. В стадии подготовки 
находятся тренинги «Уверенное поведение», «Решение конфликтов», «Противостояние 
влиянию» и другие.; 

 - Что ты будешь делать, если… (пожар, террористическийакт, укусил клещ и т. д.) Не 
устаём говорить о технике безопасности, рассказывать о том, как действовать в той или 
иной чрезвычайной ситуации; 

 - Страницы истории. Замечательная у нас сейчас есть возможность посещения музеев 
он - лайн. Упор здесь делаем на развитие патриотизма и больше рассказываем подросткам о 
разных фактах из истории нашей страны, которыми можно и нужно гордиться; 

 - В мире прекрасного. Опять же посещаем музеи он - лайн, рассматриваем картины, 
скульптуры, слушаем классическую музыку за кадром, высказываем свои впечатления от 
увиденного и услышанного. 

 Таким образом, подобная деятельность дает нам возможность ежедневно общаться со 
своими подопечными, вовлекать их в учебную деятельность, а заодно, и подтянуть 
успеваемость по предметам. Программа была составлена нами сообща, мы постарались 
учесть разные интересы учащихся, разделили между собой темы и по очереди проводим 
видеоконференции в ZOOM. Нравится учителям — нравится ученикам. Вот так и отдыхаем 
вместе. 

© Пархоменко Е. В., Соловьева М. В., Новикова В. В. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ РИСКА ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Аннотация 
В 2020 году короновирусная инфекция быстро распространилась по всему миру. 

Согласно СМИ смертность от заболевания оказалось очень высока. Наблюдения ученых и 
врачей позволило выделить группы риска, заболевание у которых протекает тяжело и с 
осложнениями. В данной статье рассматриваются причины из - за которых пожилые люди 
с трудом переносят короновирусную инфекцию. 
Актуальность 
На сегодняшний день актуальной проблемой является распространение коронавирусной 

инфекции COVID - 19 (Coronavirus Disease 2019). Первый зарегистрированный случай 
заболевания произошел в городе Ухани провинции Хубэй (Китайская Народная 
Республика) в конце декабря 2019 г. Инфекция стремительно распространилась по всей 
территории Китая, и уже через месяц Всемирная организация здравоохранения признала 
вспышку инфекции, а 11 марта 2020 г. была объявлена пандемия [1]. 
Цель 
1. Систематизация информации о восприимчивости пожилых людей к 

короновирусной инфекции. 
Ключевые слова 
 Пожилые, хромосомы, коронавирус, антисмысловая терапия, заболеваемость. 
Введение 
С каждым днем обстановка с короновирусной инфекцией меняется, а в группе риска 

находятся люди с различными заболеваниями, такие как: 
 Пожилой возраст > 65 лет. 
 Иммунокомпрометированные пациенты: медикаментозная иммуносупрессия, ВИЧ 

- инфекция поздних стадий. 
 Дети. Иммунодефицитные состояния разного генеза (чаще заболевают дети >5 лет; 

в 1,5 раза чаще регистрируются пневмонии). 
 Пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями (поражение легких, сахарный 

диабет, онкологические процессы). 
 Жители коммунальных квартир, общежитий, казарм. 
 Медицинский персонал и работники сферы обслуживания [2]. 
И мы как раз хотим рассмотреть одну из групп, это пожилой возраст людей (> 65 лет).  
 

 
Рис. 1. Процент смертности коронавируса в различных возрастных группах 
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Как мы видим, смертность от коронавируса наиболее высокая в пожилом возрасте, это 
связано по нескольким причинам (рис. 1). Первая — иммунная система с возрастом 
ослабляется. У пожилых людей количество лейкоцитов, которые обнаруживают и 
помогают устранить инфекции, с возрастом может уменьшиться. Клетки также становятся 
менее искусными в выявлении новых патогенов для борьбы с ними. В случае COVID - 19 
вирус также может повредить иммунные клетки, которые в противном случае могли бы 
победить вирус. Если изначально таких клеток мало, и они слабее, чем когда - то, болезнь 
может нанести организму много вреда. Вторая причина — это множество хронических 
заболеваний, которые могут утяжелять течение вирусной инфекции. С возрастом 
увеличивается вероятность размножения клеток опасными способами, работа некоторых 
органов нарушается, накапливаются вредные вещества в организме. Это подвергает нас 
повышенному риску хронических заболеваний, таких как рак или диабет. Наряду с уже 
ослабленной иммунной системой, эти заболевания могут помешать организму отразить 
атаку инфекции.  
Почему пожилым людям стоит опасаться коронавируса? 
Большинство людей (младше 65 лет) переболели данной инфекцией в легкой / 

среднетяжелой форме, но вирус SARS - CoV - 2 чаще поражает пожилых людей. Главными 
причинами являются: 

 Старение 
 Повреждение ДНК 
 Укорочение теломер 
 Повышенный уровень особого фермента 2 типа (ACE2).  
Исследование 
Мы использовали клетки легких мышей (разного возраста) и человек. Выясняли сколько 

содержится в них белка АСЕ2 (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Количество содержания АСЕ 2 
 

Из диаграммы следует, что у молодых мышей в возрасте 2 - 3 месяца количества АСЕ 2 
очень мало. Уровень у старых мышей (22 - 23 месяца) гораздо выше. Аналогичные 
результаты были получены на человеческих клетках. Экспрессия ACE2 оказалась гораздо 
выше в пожилых людей 60 - 80 лет, чем в 20 - 35 лет. Также мы выяснили, что с возрастом 
уровень ACE2 в большей степени увеличивается в клетках, которые выстилают стенки 
легочных альвеол. Чем больше клеток подобного типа поражено, тем тяжелее протекает 
COVID - 19.  
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Старение организма связано с укорочением и повреждением теломер – участков 
хромосом. Мы выяснили, что из - за их укорочения, происходит увеличение количества 
ACE2 [3, с. 152]. 
Для чего мы провели исследование? 
Мы выяснили, что можно уменьшить уровень ACE2 у человека, и тем самым повлиять 

на клиническое течение коронавирусной инфекции. Для этого можно использовать особые 
препараты – теломерные антисмысловые олигонуклеотиды (tASO). Антисмысловая 
терапия — метод лечения, основанный на выключении / остановке синтеза белка, 
участвующего в развитии болезни на уровне генов. Она уже используется в лечении 
некоторых заболеваний, например, для подавления воспаления в сетчатке, вызванного 
цитомегаловирусом [4].  
Что делать пожилым людям во время пандемии? 
Так как коронавирусная инфекция передается двумя путями: воздушно - капельным и 

контактным, поэтому нужно пользоваться масками и держаться на расстоянии в два метра 
от других людей. А также нужно мыть руки, и при возможности использовать одноразовые 
перчатки, протирать поверхности. Источником заражения может быть телефон, деньги, 
ручка и даже кнопка лифта. Также в лишний раз не выходить из дома. И, конечно же, 
соблюдать правильное питание, питьевой режим, заниматься спортом. 
Обстановка в Европе / России 
В отличие от России, в Европе регистрируют всё меньше случаев коронавирусной 

инфекции. В Бельгии каждый день заражается всё меньше людей. В конце марта и начале 
апреля регистрировали по 4 - 5 тысяч новых случаев в день. Но сегодня заражается только 
500 - 700 человек за сутки, и эти цифры постоянно уменьшаются [5].  
Такими же успехами может похвастаться Германия. В середине апреля заражалось 25 

тысяч человек каждый день. Сегодня число новых случаев – лишь около 2 тысяч за сутки, и 
оно постоянно уменьшается. Во Франции в середине апреля каждый день инфицировалось 
больше 40 тысяч человек. Но за 14 июня – всего 689 новых случаев. Произошел резкий 
спад заболеваемости: ещё несколько дней назад число заразившихся за сутки исчислялось 
тысячами. 
В России ситуация противоположная: заболеваемость растёт. За 3 недели количество 

людей, которые заражаются каждый день, увеличилось в 2 раза и достигло почти 14,5 
тысяч человек. 
Проблемы есть и в Великобритании. В середине мая регистрировали только 2 тысячи 

новых случаев в день, а сейчас их уже 7,5 тысячи. Рост заболеваемости вынудил 
правительство продлить ограничения на 4 недели. 

 
Список литературы 

1.  https: // covid19.rosminzdrav.ru /  
2. http: // cgon.rospotrebnadzor.ru / content / 63 / 4131 /  
3. Блэкберн Э.Э. Эффект теломер: революционный подход к более молодой, здоровой и 

долгой жизни / Блэкберн Э.Э.,Эпель Э.; [пер. с англ. Ивана Чорного].М.:Эксмо,2018. – 384 
c.  



142

4. Горячев А.Н., Калантаров С.А., Ткачев В.В., Северова А.Г., Горячева А.С. 
Потенциальная возможность антисмысловой терапии COVID - 19 // Современные 
Проблемы Науки и Образования. – 2020. – № 6. 

5. DNA damage response at telomeres boosts the transcription of SARS - CoV - 2 receptor 
ACE2 during aging; Sara Sepe, Francesca Rossiello, Valeria Cancila, Fabio Iannelli, Valentina 
Matti, Giada Cicio, Matteo Cabrini, Eugenia Marinelli, Busola Alabi, Alessia di Lillo, Arianna Di 
Napoli, Jerry W. Shay, Claudio Tripodo, ;Fabrizio d’Adda di Fagagna; doi: https: // doi.org / 
10.1101 / 2021.06.09.447484 

© Р. Р. Хамидуллина, Б. С. Фаткуллин, 2021 
 
 
 

УДК 617.5 - 089.844 
Хамидуллина Р. Р., 
Фаткуллин Б. С. 

студенты БашГМУ, 
г. Уфа, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
Все чаще к пластической коррекции своего тела обращаются пациенты в возрасте от 65 

лет и старше. Наиболее популярной хирургической процедурой у женщина является 
маммопластика, которая может включать в себя как уменьшение, так и увеличение груди. В 
этой статье рассматриваются особенности заживления ран, а также самочувствие и 
осложнения в послеоперационный период.  
Актуальность 
Пластическая хирургия — это раздел хирургии, занимающийся оперативными 

вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого - либо 
органа, ткани или поверхности человеческого тела [1]. 
Более трети всех пластических операций в развитых странах мира проводятся пациентам 

старше 65 лет. И это сегодня. По прогнозам доля пожилых пациентов пластических 
хирургов будет только расти. Так, по оценкам Бюро переписи населения США, к 2050 году 
население старше 65 лет в этой стране составит 88,5 млн. человек, что на 105 % больше, чем 
в 2015 году. В западной Европе демографическая ситуация еще более серьёзная. Здесь 
удвоение населения пенсионного возраста ожидают уже к концу 30 - х годов текущего 
столетия. 
Цель 
1. Систематизация информации о пластических операциях на груди у пожилого 

возраста. 
Ключевые слова 
Пластическая операция, маммопластика, заживление, осложнения, рана 
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Особенности заживления послеоперационных ран 
Пожилой возраст — неотъемлемый фактор риска послеоперационных осложнений в 

любом разделе хирургии. Однако применительно именно к реконструктивным 
пластическим операциям все может быть далеко не так однозначно. Так, например, хотя 
старение отрицательно сказывается на сроках заживления ран, оно, тем не менее, может 
способствовать образованию более качественного рубца. В ряде исследований отмечается, 
что пациенты старше 55 лет смогли продемонстрировать более качественное созревание 
рубца и его более аккуратный эстетический вид по сравнению с более молодыми 
пациентами. Как оказалось, осложнения - в частности, инфекции - чаще встречается у 
женщин старше 50 лет. По мнению врачей, это связано с возрастными изменениями 
гормонального фона. 
Исследователи оценили 1 тыс. 192 женщин, перенесших операцию по коррекции формы 

груди в период с 1999 по 2009 гг. Были выделены три разные возрастные группы:  
 до 40.  
 от 40 до 50. 
  старше 50 лет. 
Уменьшение груди (редукционная маммопластика) является одной из наиболее часто 

выполняемых операций на грудь [2]. Она облегчает симптомы, связанные с большим весом 
молочных желез: боли в спине, плечах, шее и т.д. 
Результаты показали, что женщины старше 50 лет подвергаются более высокому риску 

развития инфекции после операции по уменьшению груди. При анализе, с учетом других 
заболеваний, уровень инфицированности составил показатель в 2,7 раз выше для женщин 
старше 50 лет, по сравнению с группой до 40 лет. У пациенток старше 50 лет также могут 
возникать проблемы с заживлением ран, что приводит к высокой вероятности повторных 
операций для удаления областей омертвевшей кожи (хирургическая обработка раны) [3].  
В группе женщины в возрасте от 40 до 50 лет была установлена незначительная 

тенденция к повышенному риску инфекции. Другие важные виды осложнений не зависит 
от возраста. 
Старение и пластическая реконструкция груди 
Влияние возраста пациентки на результаты операции по реконструкции молочных желез 

изучалось во множестве исследований в разных странах. Так, многоцентровое 
исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что возраст более 60 лет не 
оказывает значимого влияния на общую частоту осложнений реконструктивных операций 
по восстановлению формы груди. При этом исследование выявило, что пациентки в этом 
возрасте гораздо чаще прибегали к односторонним реконструкциям, нежели более молодые 
пациентки. 
Исследователи же из Германии обнаружили, что у пациенток пожилого возраста очень 

высок риск отсроченных на 30 дней осложнений при проведении аутологичной 
реконструкции из собственной жировой ткани и не связанной с использованием 
синтетических имплантов.  
По данным того же многоцентрового исследования корейских ученых, пациентки 

старше 65 лет составляют только 3 % от общего количества пациентов клиник 
пластической хирургии. Это во многом связано с тем, полагают авторы исследования, что 
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пожилые пациентки нередко получают отказ в проведении операции под предлогом 
различных противопоказаний. 
Какие типы осложнений и при каких операциях встречаются чаще всего 
В целом для пожилых пациенток при реконструктивных операциях на груди с 

использованием имплантов характерны те же осложнения, что и для более молодых. Это 
инфекции и серома послеоперационного рубца. Однако, частота возникновения данных 
осложнений у пациенток старше 60 лет выше. При микрососудистой реконструкции никто 
из исследователей не обнаружил большую частоту осложнении у пожилых пациенток, но и 
доля таких пациенток в общем количестве аутологичных реконструкций составляет всего 
порядка 2 % в развитых странах. При этом основная часть (78 % ) микрососудистых 
реконструкций груди у пациенток старшего возраста приходится на операцию TRAM (с 
использованием мышечного лоскута) и только 5 % — на наименее травматичный вариант 
полной реконструкции DIEP [4]. 
Если же исследовать отдельную статистику по наиболее масштабному варианту 

реконструкции — операции TRAM — то у пациенток старше 70 лет частота осложнений в 
среднем составляет 43 % . У молодых же пациенток этот показатель составляет порядка 28 
%. 
Субъективные ощущения после операции  
Пациентки в возрасте старше 65 лет отмечают тот же уровень удовлетворения 

результатами, что и молодые. При этом показатели самочувствия, оцениваемые по 
анкетированию, также говорят о том, что субъективное состояние здоровья пожилыми 
пациентками оценивается точно также, как и молодыми. 
Еще один интересный факт связан с тем, что женщины старше 60 лет реже посещали 

своего пластического хирурга после операции. 
Чего же ждать пожилым пациенткам?  
В целом статистика говорит о том, что выполнение реконструктивных операций на груди 

в странах с развитой медициной не влечет за собой серьезного увеличения риска в пожилом 
возрасте. Если и есть разница с показателями частоты осложнений для молодых пациенток, 
то она невелика. А это, в свою очередь, говорит о том, что пластические хирурги в Европе, 
США и Южной Корее достаточно хорошо подготовились к возрастанию числа пожилых 
пациентов. 
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НАРУШЕНИЕ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА,  

КАК ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
 

Аннотация 
В организме человека в результате многих лет развития появилась уникальная структура, 

защищающая головной мозг от вредных метаболитов, циркулирующих в крови. Наличие 
гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является необходимым и наиболее важным 
условием для нормального функционирования центральной нервной системы (ЦНС). Так, 
при нарушениях работы ГЭБ, возникшее из - за делеции 22q11.2, в 25 % случаях у 
пациентов развивается шизофрения. 
Актуальность 
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) осуществляет активное взаимодействие между 

кровотоком и ЦНС. Наличие такого барьера, с одной стороны, ограничивает транспорт из 
крови в мозг потенциально токсичных и опасных веществ, с другой - обеспечивает 
транспорт газов, питательных веществ к мозгу и удаление метаболитов. Изучение 
механизмов функционирования ГЭБ - одна из ключевых задач, решение которой имеет не 
только фундаментальное, но и прикладное значение, так как изменения проницаемости 
носят избирательный характер и зачастую являются причиной неэффективности 
фармакотерапии [1, с. 145] 
Цель 
1. Систематизация информации о связи нарушения гематоэнцефалического барьера с 

возникновением шизофрении. 
Ключевые слова 
Шизофрения, делеция, хромосома, гематоэнцефалический барьер, центральная нервная 

система 
Введение 
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) - физиологическая преграда, которая отделяет мозг 

от остальной системы кровообращения. Он не пропускает токсические вещества, 
патогенные микроорганизмы, клеточные и гуморальные (антитела) факторы иммунной 
системы. Однако у людей с шизофренией целостность этого «фильтра» нарушена. 
Обнаружено, что возникающее при этом воспаление нейронов вызывает психические и 
неврологические нарушения.  
Известно, что физиологическая проницаемость ГЭБ уступает место патологической при 

различных видах патологии ЦНС (ишемия, гипоксия головного мозга, травмы и опухоли, 
нейродегенеративные заболевания). 

 Как проходило исследование? 
Группа исследователей изучила стволовые клетки и ткани мозга пациентов с диагнозом 

шизофрении и синдромом делеции 22q11.2 (22qDS). Это врожденная патология, при 
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которой человек рождается с отсутствующим фрагментом двадцать второй хромосомы. 
Шизофрения развивается в каждом четвертом случае, у многих выявляются другие 
нарушения, и только у 20 % у больных нет никаких психических расстройств. 
Шизофрения – это психическое заболевание, для которого характерно искажение 

мышления (в виде бреда) и восприятия (в виде галлюцинаций). Термин «шизофрения» 
дословно обозначает «расщепление рассудка», что не совсем верно отражает сущность 
этого заболевания, потому как многие путают его с диссоциативным расстройством 
личности (в народе – раздвоение личности). 
Синдром делеции 22 - й хромосомы (синдром del 22q11) или синдром ДиДжоржи (СДД) 

— это совокупность морфологических, иммунологических и неврологических изменений, 
которые являются следствием делеции длинного плеча одной копии 22 - й хромосомы — 
del 22q11.2. При синдроме 22q11.2 повреждается гематоэнцефалический барьер. Так как у 
этих пациентов часто развивается шизофрения, и мы предположили, что эти нарушения 
связаны между собой» [2].  
Ученые получили стволовые клетки пациентов с синдромом 22q11.2 и шизофренией, а 

также у здоровых добровольцев из контрольной группы. Из них они вырастили клетки 
ГЭБ. Оказалось, что у больных синдромом 22q11.2 барьерная функция нарушена. 
Впоследствии группа исследователей подтвердила эти результаты в экспериментах на 
мышах. Наличие соответствующей мутации делало их гематоэнцефалический барьер более 
проницаемым по сравнению со здоровыми мышами. 
Мозг относится к числу иммунопривилегированных органов. И связано это не только с 

тем, что барьер механически не пропускает иммунные клетки и антитела в мозг. Клетки, 
которые располагаются внутри сосудов, экспрессируют меньше иммунных сигнальных 
молекул. Эксперименты на человеческих стволовых клетках и мышах показали, что и эта 
функция при синдроме 22q11.2 нарушена. Выяснилось, что преодолевать 
гематоэнцефалический барьер могут значительно больше провоспалительных молекул и 
иммунных клеток [3]. 
Наконец, ученые исследовали мозговую ткань трех умерших пациентов с синдромом 

22q11.2. Они обнаружили доказательства нарушения как физических, так и иммунных 
защитных функций ГЭБ. 
В чем польза исследования? 
Результаты исследования станут поводом для разработки терапии, основанной на 

модулировании иммунного ответа. С помощью новых методик врачам удастся достичь 
прогресса в лечении не только шизофрении, но и других психических заболеваний [4]. 
Ученые планируют продолжить исследования в этом направлении. Они собираются 

понять, почему нарушается проницаемость гематоэнцефалического барьера. Первой 
мишенью для изучения станут астроциты – клетки нервной системы, усиливающие 
барьерную функцию. 
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РЕЧЬ И ЗРЕНИЕ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ 
 

SPEECH AND VISION ARE INEXTRICABLY CONNECTED 
 
Аннотация 
Статья посвящена преодолению недостатков связной речи детей с нарушениями зрения, 

это возможно на основе специально разработанной системы коррекционно - развивающего 
обучения, которая включает в себя содержание, специальные приемы и средства развития 
связной речи. Комплексный подход к развитию связной речи с учетом возрастных, 
компенсаторных и индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения позволит 
повысить эффективность коррекционно - педагогического процесса в условиях 
дошкольного учреждения. 

Summary 
The article is devoted to overcoming the shortcomings of connected speech of children with 

visual impairment, possibly on the basis of a specially developed system of corrective and 
developmental education, which includes content, special techniques and means of developing 
connected speech. An integrated approach to the development of coherent speech, taking into 
account the age, compensatory and individual characteristics of children with visual impairment, 
will increase the effectiveness of the corrective and pedagogical process in a preschool institution. 
Ключевые слова 
Речь, связная речь, гиперметропия, амблиопия и косоглазие, астигматизм. 
Key words 
speech, connected speech, hypermetropia, amblyopia and strabismus, astigmatism. 
Беда 21 века - это нарушение зрения и как следствие нарушение речи детей! В наше 

время огромное количество детей с различными нарушениями зрения, это и амблиопия и 
астигматизм, гиперметропия, косоглазие и т.д. Конечно огромное воздействие на глаза 
детей вносят телефоны и компьютеры, глаза находятся в постоянном напряжении, а в 
следствии происходит снижения остроты зрения. Зрение и речь детей неразрывно связаны 
между собой, страдает острота зрения и как правило есть нарушение речи.  
В настоящее время, в век технического прогресса, одной из актуальных проблем 

развития детей является проблема развития речи. Очень часто большинство современных 
детей плохо пишут сочинения, изложения, тяжело готовятся к пересказам и другим видам 
деятельности связанными с речевыми умениями и навыками. Такое состояние речевого 
развития детей является результатом многих ошибок в воспитании и развитии детей. В 
настоящее время в семьях очень мало внимания уделяется чтению книг, в том числе и 
сказок, хотя раньше это было естественным времяпровождением в семье, в семьях очень 
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мало «живого общения», так сказать «глаза в глаза». Это общение заменили игры на 
компьютерах, планшетах и телефонах, просмотр мультфильмов с такими персонажами, как 
«смурфики», «фиксики», «смешарики», «лунтики», «супергерои». Казалось бы, что в таких 
мультиках нет ничего плохого, однако, речь данных героев не является образцом для 
подражания, это речь бытового уровня, нет той красоты русской речи, которая была 
заложена в экранизированных русских сказках. А если у ребенка есть проблемы с остротой 
зрения, то нарушения в речи в разы повышаются![1,с.43] 
Все эти, незначительные на первый взгляд, факторы современности, складываясь 

воедино, являются причиной того, что грамотная связная речь является редким явлением, 
как среди взрослых, так и среди детей. Очень важно осознавать, что уровень связной речи – 
это показатель всестороннего развития детей. Оставляя проблему развития связной речи без 
внимания, мы осознанно оставляем без внимания многие проблемы в развитии детей, тем 
самым обрекая их на трудности не только в школьной жизни, но и во взрослой. Нужно 
помнить, что человек с низким уровнем развития связной речи не сможет успешно 
социализироваться в обществе, он рискует стать замкнутым, одиноким человеком с низкой 
самооценкой.[2,с24] 

 Развитие речи, в том числе и связной, должно носить целенаправленный характер, 
начиная с дошкольного детства. Обучение родному языку, развитие речи, речевого 
общения – должно быть одной из главных задач воспитания и обучения детей в детском 
саду, особое внимание нужно уделять тем детям у которых есть нарушения зрения, у таких 
детей должны быть коррекционные занятия по развитию речи. [3,с32] 
Овладение речью - сложный, многосторонний психический процесс, протекание 

которого у ребенка обязательно должны контролировать педагоги и родители, начиная с 
раннего возраста. Необходимость такого раннего контроля развития речи со стороны 
взрослых, обосновано тем, что закономерности речевого развития детей хорошо изучены 
педагогами - исследователями и описаны во многих трудах. Взрослым стоит лишь 
познакомиться с ними и следовать советам педагогов.  

 В силу нарушения деятельности зрительного анализатора детей может проявляться 
своеобразие речевого развития, которое часто не укладывается в обычные возрастные 
границы и выражается в особенностях речи (нарушения словарно - семантической стороны, 
«формализме», эхололиях и т.д.).[4,с43] 
Наличие врожденного или рано приобретенного зрительного дефекта выделяется в 

качестве усугубляющего, влияния которого может усиливаться или ослабевать в 
зависимости от наличия других патологических факторов, условий речевого общения и 
индивидуальных особенностей детей. 
Общение является необходимым фактором развития личности ребенка, подростка, 

взрослого человека. Поэтому при формировании способов неречевого общения (мимики и 
пантомимики) у детей с нарушением зрения важно установить, каким образом нарушение 
зрения влияет на их общение со сверстниками, взрослыми, предметным и животным 
миром. При этом следует опираться на выводы отечественных психологов (Л.С. 
Выготский, В.И. Лубовский, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева и др.), свидетельствующих о том, 
что формирование разных средств общения и их использование в различных видах 
человеческой деятельности у детей с нормальным зрением и детей с тяжелыми 
нарушениями зрения происходит по одним и тем же законам онтогенеза. Следовательно, в 
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основе развития детей с нарушениями зрения также лежат антропологический принцип и 
принцип природосообразности.[5,с31] 
Ответственное отношение педагогов детского сада к развитию речи детей дошкольного 

возраста, должно быть обусловлено тем, что в исследованиях многих ученых 
акцентируется внимание на том, что каждый возрастной период дошкольного детства 
ребенка сензитивен для развития того или иного вида речевой деятельности (активизация 
словарного запаса, формирование грамматического строя речи, развитие связной 
диалогической речи, развитие связной монологической речи), который нельзя пропускать, 
так как отсутствие эффективной работы с ребенком в данный период будет тормозить 
дальнейшее речевое развитие. Так, упуская возможности эффективного развития связной 
речи в дошкольном возрасте, педагоги закладывают фундамент для неуспеваемости 
ребенка по многим учебным дисциплинам, связанным с речевой деятельностью. Но самое 
главное низкий уровень связной речи может спровоцировать насмешки одноклассников в 
адрес ребенка, что будет причиной формирования негативного отношения к учебному 
процессу в целом.  
Педагогу важно помнить что, общение с взрослыми вызывает у ребенка большое 

познавательное и эмоциональное удовлетворение, становясь постепенно его важнейшей 
социальной потребностью. 
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СТИМУЛЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Изучались стимулы как инструмент повышения эффективности работы 
государственных служащих. Для обеспечения реализации целей развития государства, 
повышения эффективности и качества деятельности государственных служащих 
необходимы адекватные стимулы. Система стимулирования государственных служащих 
России должна быть сбалансированной, основанной на сочетании денежных, моральных, 
психологических стимулов, и основываться на стремлении государственных служащих к 
саморазвитию, постоянному повышению своих профессиональных навыков. 
Ключевые слова: государственная гражданская служба, стимулирование, мотивация, 

стимул, денежные и моральные стимулы. 
 
В 2021 г. завершается очередной этап развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации. Среди его задач выделяются связанные с оптимизацией 
стимулирования гражданских служащих. Согласно Указу Президента РФ стимулирование 
должно четко соотноситься с повышением эффективности профессиональной деятельности 
[2]. Поставленная задача актуализировала поиск эффективных стимулов и их сочетаний для 
государственной гражданской службы России. Только при наличии мотивированных 
государственных служащих можно оперативно реагировать на изменения внешней среды и 
вызовы, с которыми сталкиваются органы государственной власти России.  
Относительно стимулов и заинтересованности в работе в качестве государственных 

служащих существует мнение, что специалисты, которые поступают на должность в 
органы государственной власти, отчасти движимы альтруистическими, патриотическими 
мотивами [5]. Однако на практике это предположение не подтверждается [9]. 
Материальные стимулы также важны для государственных служащих, как и не 
материальные. Даже движимый альтруистическими мотивами, однако, не получивший 
соответствующего денежного вознаграждения, государственный служащий в конечном 
итоге утратит интерес к работе, удовлетворенность от решения государственных вопросов 
и помощи людям. Служащий будет работать менее продуктивно. Все это свидетельствует о 
том, что правильный подбор стимулов, в том числе материальных и нематериальных, очень 
важен и значим для повышения эффективности деятельности государственных служащих. 
Государственные служащие могут быть мотивированы различными стимулами, которые 

в научной литературе делятся на внутренние и внешние, материальные и нематериальные, 
денежные и социально - психологические и пр. [10]. Некоторые стимулы связаны с 
денежным, а другие – с неденежным (моральным) вознаграждением государственных 
служащих за труд. Денежное стимулирование ориентировано на удовлетворение 
первичных потребностей, а моральное – вторичных запросов государственных служащих.  
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В течение длительного времени в России государственный сектор, опираясь на западный 
опыт, использует традиционную теорию экономического стимулирования, где 
подчеркивается, что следует принять как основные инструменты: оплату труда, 
продвижение по службе и конкуренцию для формирования системы стимулов 
государственных служащих, так как ее легко институционализировать и количественно 
оценить. 
В правовых документах, регламентирующих государственную службу в России в 

качестве стимула, прежде всего, выделена оплата труда. Этому стимулу посвящена глава 10 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79 - ФЗ [1]. Материальные стимулы 
представлены в главе 12, где им посвящена одна статья и предусмотрено 7 видов 
поощрений, охватывающих узкий спектр инструментов (награждения, благодарности, 
премии) [1]. Все они имеют краткосрочный эффект и не реализуют весь потенциал 
нематериальных, моральных стимулов. 
Согласно распространенному подходу главным стимулом для повышения качества 

работы государственных гражданских служащий является оплата труда (в более широком 
понимании система денежного стимулирования). Стимул связан с повышением или 
изменением правил формирования оплаты при повышении результативности труда. 
Современная неэффективность этого стимула связана со слабой связью результатов труда 
госслужащих с оплатой. Проблема усугубляется неконкурентным уровнем денежного 
стимулирования госслужащих в сравнении с коммерческим сектором экономики [3, С. 9]. 
Возможности денежного мотивирования госслужащих ограничены правовыми 
положениями. Путь к изменению ситуации был открыт с началом реформы 
государственного управления, когда проявился тренд учитывать квалификацию 
государственных служащих, результаты работы и уровень ответственности в 
вознаграждении сотрудников. Однако до настоящего времени этот аспект не является 
основным, большую роль при назначении денежных доплат играет стаж работы, а не 
эффективность [3]. 
С точки зрения теории мотивации денежное стимулирование работников в основном 

ориентировано на краткосрочные цели и не предусматривает развитие [14]. То есть это 
пассивная форма стимулирования, не предполагающая профессионального и личностного 
роста субъекта стимулирования. Для гражданских служащих фактор профессионального 
роста особенно важен, так как без этого невозможно добиться повышение эффективности 
работы. В этой связи денежное поощрение должно дополняться моральным 
стимулированием.  
Моральные стимулы связаны с содержанием работы, условиями труда, развитием 

карьеры, признанием, свободой принятия решений, сочетанием работы и семейных 
обязательств и т.д. Это большая система конкретных преимуществ и благ, которые 
получает государственный служащий, а их влияние будет сказываться в долгосрочной 
перспективе. Люди, которые чувствуют признание, работают с большей ответственностью, 
прилагают больше усилий и заинтересованы не только в собственных положительных 
результатах, но и эффективности деятельности организации. 
Эффективная система стимулирования государственных служащих должна сочетать 

инструменты разных систем мотивации. Отбор каждого инструмента требует тщательной 
оценки.  
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Повышение заработной платы государственного служащего должно быть связано с 
оценкой его деятельности: когда деятельность продуктивна, а результаты соответствуют 
задачам – заработная плата будет выше. На государственной службе применяется система 
переменной оплаты труда, состоящая из фиксированной базовой единицы и ее 
дополнительного переменного компонента (например, премии). Размер доплат зависит от 
качества работы государственного служащего, достигнутых результатов, стажа работы на 
государственной службе, квалификации и т.д. 
С формальной точки зрения такой способ оплаты труда на государственной службе 

предполагает оптимальность и гибкость системы начисления заработной платы, а также 
определенные связи с оплатой труда на основе результатов работы. С другой стороны, 
надбавки и премии государственным служащим часто выплачиваются с целью 
искусственного повышения их заработной платы, без учета реальных результатов работы, 
достижений, качества работы и т.д. Таким образом, теряется стимулирующий эффект 
надбавок и премий на государственных служащих и искажается сама идея системы 
дополнительных выплат. Аналогичным образом, процесс распределения дополнительных 
услуг и премий государственным служащим не всегда прозрачен, и нельзя избежать таких 
факторов, как злоупотребление, симпатии и антипатии. 
Предлагается в качестве наилучшей альтернативы системе оплаты труда использовать 

систему премий за результативность труда государственных служащих. Одним из решений 
проблемы повышения эффективности денежного стимула государственных служащих 
может стать связь премиальной части с результатами достижения ключевых показателей 
эффективности. Механизм позволяет повысить базовый уровень зарплат для всех 
госслужащих за счет оптимизации расходования ресурсов и высвобождения денежных 
средств. Начисление доплат должно осуществляться, оценивая эффективность работы 
государственных служащих, их текущий уровень деятельности, сравнивая результаты с 
определенными стандартами. Оценка эффективности должна быть связана с 
возможностями карьерного роста, обучения и повышения квалификации государственных 
служащих. 
Система денежного стимулирования государственных служащих должна быть 

дополнена мерами морального поощрения. В мировой практике большое внимание 
уделяется условиям труда, включая создания физически и эмоционально благоприятной 
рабочей атмосферы, возможностей для карьерного роста (вертикального и 
горизонтального), обучения и повышения квалификации, применение принципов гибкого 
рабочего времени, позволяющих работать неполный рабочий день, удаленно, совмещать 
семейные и рабочие обязанности и т.д. [14]. 
С другой стороны, улучшая условия труда государственных служащих, необходимо 

следовать критерию разумности и сохранять специфику государственной службы 
(следование нормативным правилам). Подобные стимулы не могут использоваться 
регулярно, так как работники очень быстро привыкают к позитивным изменениям, поэтому 
постоянное улучшение условий труда в конечном итоге потеряет свой эффект и перестает 
мотивировать сотрудников. То есть внедрение подобных мер требует четкой проработки 
вопроса и анализа всех рисков. 
Система мотивации государственных служащих должна быть сбалансированной, 

основанной на сочетании денежных и моральных стимулов, отвечающей мотивам 



156

государственных служащих и повышающей удовлетворенность работой. При применении 
как денежных, так и моральных стимулов важно сохранять чувство меры, потому что 
постоянное улучшение условий труда, повышение заработной платы со временем не будет 
оценено по достоинству, потеряет стимулирующий эффект. Руководители несут огромную 
ответственность за мотивацию государственных служащих. Принимаемые ими решения 
оказывают влияние не только на стимулы, используемые для мотивации определенного 
государственного служащего, но и на психологический климат среди сотрудников, а также 
на производительность отдельных процессов. 
Другими словами, государственные служащие должны быть стимулированы не только 

финансовыми и моральными, но и эмоциональными стимулами. Для государственных 
служащих они будет эффективными и действенными только тогда, когда они 
персонализированы, являются комплексными и отвечают мотивам деятельности 
государственных служащих в соответствии с целями государства. Поскольку потребности, 
ценности и мотивы людей меняются с течением времени, система стимулов 
государственных служащих также должна постоянно пересматриваться и обновляться. 
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