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ОПЫТЫ С АКСОЛОТЛЯМИ В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 
Аннотация. В статье описаны особенности и опыты с аксолотлями в уголке живой 

природы. А также приведены инструкции для наблюдений за лягушками и жабами в 
природе. 
Ключевые слова: аксолотли, амбистома, лягушки, жабы. 
Аксолотли – это очень интересные земноводные, которых можно разводить в 

уголке живой природы и использовать для наблюдений и опытов. 
Аксолотли – это неотенические личинки наземной формы амбистомы. Оставаясь 

на всю жизнь в личиночной стадии, они приобрели способность к размножению. 
Поэтому личинки, вышедшие из икринок, сравнительно мало отличаются от более 
взрослых. Они меньших размеров, и у них отсутствуют конечности. Зародыш в 
икринке аксолотля развивается почти так же, как у лягушек, поэтому наблюдение 
можно провести один раз. 
По развитию «головастика» аксолотль сильно отличается от лягушки и более 

похож на тритона. Учащиеся в живом уголке могут наблюдать рост личинки, 
развитие конечностей (они обычно развиваются рано, еще у очень маленьких 
личинок), изменение окраски и сохранение в течение всей жизни наружных жабр. У 
молодых «головастиков» (8–10 - дневных) можно отчетливо видеть под 
микроскопом работу сердца, движение крови в жабрах и в плавательной перепонке, 
пигментные клетки в коже. 
Приведем пример опыта по превращению аксолотля в наземную форму – 

амбистому. В природе и в нормальных условиях аквариума мексиканские аксолотли 
не заканчивают развития и не превращаются в наземную форму –амбистому. Этим 
они отличаются от других родственных видов и всех хвостатых земноводных, у 
которых это превращение происходит. Объясняется это, вероятно, теми условиями, 
в которых жили предки мексиканского аксолотля. Должно быть, главную роль играл 
недостаток атмосферной влаги, препятствовавший выходу на сушу. Это привело к 
изменениям в организме аксолотлей, в частности к недоразвитию щитовидной 
железы, нормальная деятельность которой необходима для завершения 
метаморфоза. 
Если в организм аксолотля ввести тиреоидин или другой препарат щитовидной 

железы, обмен веществ изменяется, и аксолотль превращается в амбистому. 
Превращения аксолотля в амбистому можно добиться различными способами. В 
уголке живой природы наиболее доступно кормление аксолотлей тиреоидином. 
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Для опыта берут молодых аксолотлей, лучше всего 5–6 - месячных. Необходимо, 
чтобы животные заранее были приучены брать корм с пинцета. К этому аксолотли 
привыкают очень быстро. Аксолотлей помещают в низкие банки с водой (глубина 
5–6 см) и кормят один раз в день мясом с тиреоидином (в тонкую пластинку из мяса 
завертывают 0,2–0,3 г истолченного препарата). Такие «пилюли» аксолотли берут с 
пинцета, как обычный корм. Возможно, что через несколько дней они откажутся 
принимать пищу. Этим огорчаться не следует. Через два - три дня голод заставит их 
принимать пищу. Не надо только давать животным пищу без тиреоидина. 
Недели через две - три начинают обнаруживаться изменения: жабры и 

плавательная перепонка постепенно разрушаются, появляется пучеглазие, кожа 
натягивается и на ней возникает мраморный рисунок. До полного превращения 
проходит около пяти недель. Амбистомы выходят из воды и больше сидят, 
зарывшись в мокрый мох. 
Приведем для примера более подробное описание методики некоторых 

наблюдений и опытов. 
Инструкция для наблюдений за лягушками в природе. 
1. Выясните, какие виды лягушек встречаются в вашей местности (опишите 

внешний вид, условия обитания, зарисуйте), в какое время суток легче всего найти 
каждый вид лягушек. 

2. Пронаблюдайте за жизнедеятельностью лягушки: в каких местах (условиях) 
обитают лягушки; когда появились первые лягушки весной; в каком месяце и где 
впервые обнаружили икру лягушки, каковы размеры кладки, внешний вид водоема, 
какая в нем растительность, как он прогревается солнцем. 

3. Проследите, когда лягушки уходят на зимовку, где и как зимуют лягушки 
разных видов. 
Инструкция для наблюдений за лягушками в природе. 
1. Найдите убежище жабы и опишите его. 
2. Выясните, как много жаб в вашей местности, в какое время суток легче всего 

обнаружить жабу. 
3. Пронаблюдайте за жизнедеятельностью жаб, за их питанием; выясните, 

влияет ли состояние погоды на поведение жаб. 
4. Постарайтесь найти кладку икры жаб; заметьте в какое время (месяц) и где 

вам удалось ее обнаружить; рассмотрите ее и определите, чем она отличается по 
внешнему виду от икры лягушек. 

5. Выясните, когда жабы уходят на зимовку. 
На основании данных, полученных в результате целенаправленных наблюдений 

по примерным инструкциям, учащиеся могут провести сравнение лягушек и жаб по 
схеме, выданной им заранее учителем. 
В результате проделанной работы учащиеся убедились, что лягушки и жабы 

нуждаются в разных условиях жизни. Наблюдения за питанием этих животных 
показывают, что они очень полезны для сельского хозяйства и их надо охранять. 

© Е.В. Осолодкова 2021 
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САМОСТОЯТЕНЫЕ РАБОТЫ В ЖИВОМ УГОЛКЕ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА НАСЕКОМЫЕ 
 
Аннотация. В статье описана методика опытов и наблюдений по изучению 

представителей класса Насекомые в живом уголке. 
Ключевые слова: насекомые, жук - плавунец, личинки, бабочки. 
 Приведем методику опытов и наблюдений по изучению представителей класса 

Насекомые в живом уголке. При наблюдениях за биологическими особенностями и 
поведенческими реакциями жука - плавунца и его личинки можно выделить следующие 
моменты: 

1. Зарядите аквариум и запустите туда пойманного в водоеме плавунца окаймленного. 
2. Внимательно пронаблюдайте за его поведением и выявите признаки 

приспособленности к водной среде обитания. 
3. Обратите внимание на прикрепившегося к стеклу или камню самца плавунца. 

Попробуйте его оторвать. Чувствуете силу сопротивления? Какое значение в жизни 
плавунца могут играть присоски? Может ли жук присасываться вне воды? 

4. Пронаблюдайте за передвижением жука на столе или на песке. К какому виду 
передвижения приспособлены конечности плавунца? 

5. Найдите дыхальце жука. Пронаблюдайте как он забирает воздух. С часами в руках 
отметьте частоту забора воздуха и продолжительность его расходования. 

6. Плавунец – хищник. Иногда его называют волком пресноводного водоема. На 
пинцете опустите кусочек мяса. Пронаблюдайте, как жук захватит мясо и при помощи 
лупы рассмотрите процесс его поедания. Как приспособлен ротовой аппарат жука к 
хищному образу жизни? 

7.  Запустите в аквариум маленького головастика и пронаблюдайте за поведенческими 
реакциями голодного жука - плавунца. Как происходит процесс охоты и нападения на 
добычу, ее захват и поедание? Какие приспособительные признаки помогают жуку 
осуществить эти поведенческие реакции? Зафиксируйте результаты наблюдений. 
Наблюдения за личинкой жука - плавунца могут быть следующими: 
1. Поместите в аквариум с песчаным дном личинку жука - плавунца. 
2. Внимательно рассмотрите ее строение. Найдите головной и хвостовой отдел, 

конечности. 
3. На голове при помощи лупы рассмотрите серповидные жвалы, при помощи 

которых личинка питается. 
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4. Запустите в аквариум водяного ослика или головастика. Пронаблюдайте за 
поведением личинки, ее охотой и нападением на добычу. Обратите внимание на значение 
жвал в процессе захвата добычи. Личинка по каналам жвал впрыскивает в добычу 
пищеварительный сок, который переваривает ее, а затем личинка по каналам жвал 
всасывает переваренную добычу. Это очень интересный и редкий приспособительный 
признак – внешнего пищеварения, который выработался в процессе эволюции у данного 
вида жуков. 

5. При содержании личинок в аквариуме пронаблюдайте за 2 линьками личинок. 
6. Пронаблюдайте за характером передвижения личинки в разных состояниях – покоя 

и возбуждения. Каков характер передвижения личинки в состоянии покоя? И каков – в 
состоянии возбуждения? (Для возбуждения личинки дотроньтесь до нее стеклянно 
палочкой). 

7. Пронаблюдайте за дыханием личинки. Чем она дышит и как приспособлена к 
данному типу дыхания? 

8. Сравните поведенческие реакции и черты приспособленности к водной среде 
обитания у взрослого жука - плавунца и его личиночной стадии. 
Результаты наблюдения отметьте в дневнике. 
Изучая строение крыла бабочек, необходимо выполнить следующее: 
1. Возьмите кусочек крыла бабочки (из старой коллекции). Приготовьте временный 

микропрепарат. 
2. На предметное стекло осторожно очистите чешуйки с части крыла. 
3. Закройте покровным стеклом и рассмотрите под микроскопом строение чешуек и 

крыла бабочек. 
4. Ответьте на вопрос: «Почему представители отряда называются чешуекрылыми?». 

Зарисуйте препарат и сделайте вывод. 
Представленная методика в виде самостоятельных работ в живом уголке по изучению 

представителей класса Насекомые позволит учащимся углубить и закрепить свои знания по 
биологии животных. 

© Е.В. Осолодкова 2021 
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Аннотация: В данной статье разрабатывается методика построения модели угроз 

безопасности информации. Целью моделирования является оценки уровня защищенности 
информационной системы. 
Ключевые слова: информационная безопасность, модель угроз. 
Благодаря современным информационным технологиям оптимизировалась работа во 

многих сферах деятельности. Современные технологии играют все большую роль в жизни 
общества. Для любой информационной системы весь окружающий мир представляет одну 
сплошную угрозу. Атаки бывают любительскими, совершаемые исходя из хулиганских 
побуждений, так и профессиональными, проводимые подготовленными специалистами.  
В качестве предотвращения реализаций атак выступает моделирование и оценка угроз 

безопасности информации. С помощью модели создается образ и действия атакующей 
стороны.  
Определение возможных негативных последствий от реализации угроз 

безопасности информации 
Возможные негативные последствия определяются на основе требований 

законодательства Российской Федерации и исходя из результатов проведенной 
обладателем информации оценки ущерба от нарушения основных процессов и от 
нарушения безопасности обрабатываемой информации [1]. 

 
Таблица 1 Определение возможных негативных последствий 

№ Угроза Описание негативных 
последствий Предполагаемая сумма ущерба 

1 УБИ 
007 

Получен неправомерный доступ к 
базе данных клиентов. 
Персональные данные клиентов 
были распространены. Штраф от 
25 до 50 тыс. рублей по Статье 
13.11 КоАП. 

В случае реализации данной угрозы 
каждый клиент может подать в суд. 
Организация получит штраф в 
размере от 25 до 50 тыс. рублей. 

2 УБИ 
122 

Злоумышленник проник в 
систему и создал учетную запись, 
обладающую правами 

4 200 000 / 248 раб. дней = 16 935 
руб / день * 7 дней (восстановление 
доступа и восстановление данных) 
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администратора. Произвел 
форматирование жесткого диска. 
Потребуется несколько дней, 
чтобы восстановить данные.  

= 118 545 руб. 

 
Таким же образом негативные последствия рассмотрены для всех остальных угроз БД 

угроз ФСТЭК.  
Определение условий для реализации угроз безопасности информации 
При моделировании угроз безопасности информации на основе анализа архитектуры и 

условий функционирования систем и сетей должны быть оценены условия, которые может 
обладать нарушитель для реализации угроз безопасности информации. 

 
Таблица 2 Определение условий для реализации угроз 

Ресурс Уязвимости (условия) Угрозы 
Хранилище для 
документации, 
ценных бумаг, 
денежных 
накоплений 

Проникновение в помещение 
с целью взлома 

УБИ.160: Угроза хищения средств 
хранения, обработки и (или) ввода / 
вывода / передачи информации. 

Маршрутизатор Устаревание протоколов 
защиты 

УБИ.011: Угроза деавторизации 
санкционированного клиента 

беспроводной сети; 
УБИ.083: Угроза 

несанкционированного доступа к 
системе по беспроводным каналам 

 
Таким образом можно определить для каких ресурсов какие нарушители (внутренние, 

внешние) представляют наибольшую угрозу и выделить наиболее опасную уязвимость. 
Определение источников угроз безопасности информации и оценку возможностей 

нарушителей 
При определении видов нарушителей, актуальных для систем и сетей, отдельные виды 

нарушителей могут быть исключены из рассмотрения, если у обладателя информации или 
оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации принимаются 
правовые, организационные или иные меры, исключающие возможность реализации им 
угроз безопасности. 

 
Таблица 3 Определение источников угроз безопасности информации 

 и оценку возможностей нарушителей 
Угроза Источники угрозы Возможные 

нарушители 
Средства 
воздействия 

УБИ 013 Внутренний 
нарушитель с 
низким 
потенциалом 

Пользователи 
информационной 
системы. 

Микропрограммное 
обеспечение BIOS / 
UEFI. 
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УБИ 017 Внешний 
нарушитель с 
низким 
потенциалом 

Внешние субъекты 
(физические лица). 

Прикладное 
программное 
обеспечение, сетевое 
программное 
обеспечение. 

 
Актуальные угрозы безопасности информации 

 
Таблица 4 Определение актуальных угроз безопасности информации 
Перечень 
возможных 
(вероятных) 

угроз 
безопасности 
информации 

Тактики, 
применен

ия 
которых 
достаточ
но для 
реализац

ии 
угрозы / 
Описание 
возможн

ых 
сценарие

в 
реализац
ии угроз 
безопасн
ости 

информа
ции 

 

Нарушит
ель 

способн
ый  
на 

реализац
ию 

угрозы 
 

Необходи
мый набор 
средств / 
мер для 
нейтрализ
ации 

угрозы / 
нарушител

я 
 

Имеющий
ся набор 
средств / 
мер для 
нейтрализ
ации 

угрозы / 
нарушител

я 
 

Вывод об 
актуальн
ости 
угрозы 

1 2 3 4 5 6 
008 Угроза 

восстановления 
и / или 

повторного 
использования 
аутентификаци

онной 
информации 

   В случае 
если на 
объекте 
отсутств
уют 
средства 
защиты 
или 
имеется 
только 90 
% из 
необходим
ого 
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перечня – 
угроза 
актуальна. 
Если есть 
более 90 % 
средств / 
мер 
защиты – 
угроза не 
актуальна 

 
Таким образом, представленная методика позволяет в кратчайшие сроки построить 

модель угроз для коммерческих организаций.  
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1.  Бабаш, А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум: Учебное 
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За последние годы проблема обеспечения информационной безопасности стала 

достаточно значимой в связи с активным развитием информационных технологий. 
Разрабатываются новые нормативно - правовые акты, программные и технические 
средства защиты. 
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Тем не менее показатели статистики правонарушений в сфере ИБ растут. За 
прошлый год число преступлений, произошедших с использованием 
информационно - телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4 % . 
Преступлений через Интернет стало больше на 91,3 % , а с использованием средств 
мобильной связи – на 88,3 % [1]. 
Одной из главных причин неутешительной динамики является недостаточное 

внимание к вопросу влияния человеческого фактора на обеспечения 
информационной безопасности. 
С наибольшей вероятностью человеческий фактор проявляется при недостатке 

специалистов ИБ или же при их недостаточной квалификации, поскольку в этом 
случае возникает такая проблема, как неинформированность рядовых сотрудников и 
руководителей организации в сфере информационной безопасности. Именно эти 
группы представляют наибольшую угрозу. Первая – из - за своей многочисленности, 
вторая — из - за доступа к важным информационным ресурсам. 
В группу особого риска попадают организации, в которых:  
1. Отсутствует политика информационной безопасности и иные 

организационно - распорядительные документы, направленные на ее обеспечение 
2. Высокий уровень ротации кадров и частые сокращения 
3. Отсутствует контроль за использованием сотрудниками электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей 
4. Большое количество сотрудников, проводящих много времени в 

командировках и деловых поездках 
5. Неконтролируемый документооборот 
Исследование и изучение проблематики человеческого фактора необходимо для 

выработки рекомендаций для организаций, выполнение которых будет 
способствовать преодолению и минимизации воздействия человеческого фактора в 
информационной безопасности.  
К базовым рекомендациям, выполнение которых целесообразно в каждой 

компании, можно отнести: 
1. Инструктирование персонала 
2. Введение четких должностных инструкций с подробными и доступными 

пояснениями необходимости выполнения для каждого пункта 
3. Периодические курсы повышения квалификации для всех работников и в 

частности для специалистов сферы ИБ 
4. Применения организационных мер и технических средств разграничения 

доступа 
5. Периодическое анкетирование работников, с целью определения личностных 

особенностей, мотивации, этических принципов. 
6. Введение дополнительной мотивации на выполнение всех установленных 

правил (финансовое поощрение, доп. отпуск, оплата обучения) 
Чтобы определить потенциальных нарушителей предлагается методика 

анкетирования, определяющая степень заинтересованности в реализации угрозы 
того или иного сотрудника организации (табл. 1). 
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Таблица 1 
Анкета для выявления заинтересованных нарушителей 

№ Вопрос Баллы 
1 Имеет ли сотрудник доступ к удалению БД?  
 Да 1 
 Нет 0 
2 Имеет ли сотрудник доступ к изменению БД?  
 Да 1 
 Нет 0 
3 Имеет ли сотрудник доступ к выгрузке данных из БД?  
 Да 1 
 Нет 0 

4 Были ли в вашей организации конфликты, связанные с данным работником и 
выполнением им трудового распорядка?  

 Да 2 
 Нет 0 
5 Принимал ли работник участие в судебных делах против компании?  
 Да 2 
 Нет 0 

6 Работает ли сотрудник с информацией, представляющей материальную 
ценность?  

 Да 2 
 Нет 0 

7 Был ли сотрудник замечен в недобросовестном выполнении своих 
обязанностей?  

 Да, неоднократно 3 
 Да, но вопрос был решен, сотрудник принял к сведению допущенную ошибку 2 
 Нет 0 
8 Собирается ли сотрудник в ближайшем будущем покинуть организацию?  
 Да 1 
 Нет 0 

9 Был ли сотрудник участником скандальных ситуаций внутри рабочего 
коллектива?  

 Да 3 
 Да, но смог разрешить данную ситуацию  2 
 Нет 0 
10 Заработная плата сотрудника выше среднестатистической по региону?  
 Да 1 
 Нет 0 

11 Условия работы сотрудника соответствуют предъявляемым требованиям (есть 
санузел, отдельное рабочее место, кулер, хорошее освещение, отопление) ?  

 Да 1 
 Нет 0 
12 Принимает ли сотрудник участие в корпоративных мероприятиях?  
 Да 1 
 Нет 0 
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Результаты интерпретируются следующим образом: 0 - 3 балла – низкая 
заинтересованность в реализации угрозы, 4 - 11 баллов – средняя заинтересованность в 
реализации угрозы, 12 - 19 баллов – высокая заинтересованность в реализации угрозы. 
Полученные результаты позволяют вовремя пресекать реализацию угрозы безопасности 

и применять превентивные меры. 
Выполнение всех указанных рекомендаций не сведет угрозу человеческого фактора к 

нулю, но максимально минимизирует ее вероятность и возможные негативные 
последствия. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности компьютерно - 
технической экспертизы, приводятся основные задачи, решаемые с ее помощью, а также 
обозначены направления развития данной области. 
Ключевые слова: информационная безопасность, компьютерная криминалистика, 

компьютерно - техническая экспертиза. 
Согласно статистике МВД России, в 2020 году в России зафиксировано увеличение 

частоты совершения тяжких и особо тяжких преступлений на 14 % . По словам 
официального представителя ведомства Ирины Волк повышение числа таких 
правонарушений связано с возрастанием количества киберпреступлений [1]. 
На основе представленных данных, можно сделать вывод о том, что проблема 

предотвращения и расследования киберпреступлений встает все более остро. Одним из 
вариантов сокращения роста преступности по этому направлению – внедрение и 
применение основ компьютерной криминалистики.  
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Компьютерная криминалистика является симбиотической наукой, объединяющей 
информатику с вопросами расследования преступлений. В некоторых случаях цифровые 
доказательства являются самыми значимыми для рассматриваемого дела. Для того, чтобы 
суд принимал их во внимание, необходимо в соответствии с установленным порядком 
собрать данные и обеспечить их надлежащее оформление.  
Практически любое обращение с компьютерной информацией требует специальных 

знаний. В соответствии с законодательством, источником таких знаний, может быть только 
специалист или эксперт, соответственно, устанавливать факты, касающиеся компьютерной 
информации, можно только на основании компьютерно - технической экспертизы (КТЭ). 
Важным является вопрос о том, кто может выступать экспертом при проведении КТЭ. 

Согласно уголовно - процессуальному кодексу «Эксперт - лицо, обладающее 
специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
для производства судебной экспертизы и дачи заключения» [2]. Закон не устанавливает 
требования о наличии специального образования или сертификации. В каждом отдельном 
случае непосредственно следователь определяет может ли предлагаемый эксперт работать 
с делом. Для оценки квалификации кандидата следователь может навести справки об 
образовании, опыте работы в сфере ИТ, должности. Именно опыт является определяющей 
величиной. 
Экспертные учреждения делятся на государственные и негосударственные. Как правило, 

последние более качественно выполняют экспертизу, поскольку эксперты данных 
организаций постоянно повышают свою квалификацию и не ограничены временными 
рамками.  
Основными задачами, которые решает экспертиза являются: поиск информации на 

носителях и “цифровых” следов, анализ программ для ЭВМ, установление времени и 
последовательности осуществления пользователем различных действий, а также оценка 
квалификации и некоторых других особенностей личности пользователя исследуемого 
компьютера [3].  
Поиск информации включает в себя попытку обнаружить на носителе документы, 

изображения, сообщения и иную информацию, которая относится к делу, в том числе в 
удаленном или зашифрованном виде. Основная задача эксперта – ознакомиться с 
материалами дела и без задачи найти что - либо конкретное исследовать максимально 
возможный массив данных, а впоследствии решить какая именно информация будет 
полезна и должна быть приобщена к делу. 
Поиск “цифровых” следов предполагает обнаружение действий, осуществляемых с 

компьютером и в некоторых случаях установить личность преступника. Следы на носителе 
информации оставляют такие действия, как: доступ к информации, просмотр, ввод, 
изменение, удаление, а также удаленное управление этими процессами. 
Анализ программ для ЭВМ необходим для того, чтобы установить является ли эта 

программа вредоносной, а также для того, чтобы оценить их принцип действия, вероятный 
источник происхождения и автора. 
Установление времени и последовательности осуществления пользователем различных 

действий в соответствии с данными внутренних часов. Благодаря наличию у компьютера 
внутренних энергонезависимых часов представляется возможным определить, когда и в 
какой последовательности пользователь производил действия с устройством. Это можно 
сделать даже в том случае, если системный блок, содержащий внутренние часы, не 
находится в распоряжении экспертизы. Только по носителю информации можно получить 
некоторые сведения о последовательности событий. В некоторых случаях применение 
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этого метода КТЭ позволяет подтвердить или опровергнуть алиби подозреваемого, даже 
если само преступление не попадает под определение “компьютерное”. 
Оценка квалификации и некоторых других особенностей личности пользователя 

исследуемого компьютера помогает в установлении мотивов совершения преступления. 
Помимо стандартного назначения она также может быть полезна для экспертов и 
специалистов в области ИБ при составлении модели нарушителя, поскольку наличие 
постоянного анализа личности пользователя позволит собрать статистику и выявить 
закономерности совершения правонарушений. 
Рассмотренные задачи не могут быть решены силами рядовых следователей, для 

проведения объективного расследования компьютерного преступления необходимо 
вмешательство специалистов по компьютерной криминалистике. 
В данный момент происходит глобальная компьютеризация, все большее количество 

правонарушений сейчас совершается с применением информационных технологий. 
Подготавливаемые специалисты - криминалисты должны быть подкованы в технических 
аспектах компьютерных преступлений и помимо этого иметь знания в юридической 
области. Введение постоянной практики применения КТЭ, обучение кадров и повышение 
их квалификации являются необходимыми для эффективного расследования преступлений 
и разрешения проблем с правовой оценкой действий в киберпространстве. 
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ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
 

Аннотация 
В работе проведён анализ развития использования солнечной энергии. Рассмотрены 

принцип действия и перспективы развития солнечных батарей. Исследован прогноз 
массового внедрения солнечных батарей в Российский рынок. 
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электроэнергетика. 
Введение 
Современная экологическая обстановка планеты не даёт уверенности в устойчивом 

развитии человеческой цивилизации. Нескончаемое разрушение природных систем ведет к 
дестабилизации биосферы, разрушая ее целостность. Устойчивое развитие Российской 
Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная 
безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и 
поддержания соответствующего качества окружающей среды.Эти фразы из экологической 
доктрины Российской Федерации,одобренной распоряжением Правительства РФ от 31 
августа 2002 г. № 1225 - р, подтверждают актуальность поиска новых, экологически чистых 
источников энергии.  
Солнце – неисчерпаемый, огромный источник энергии, которая переносится на землю 

видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В энергетике существует раздел 
«солнечная энергетика», который занимается вопросами использования возобновляемой, 
экологически чистой, повсеместно доступной солнечной энергии. Использовать энергию 
солнца можно в хозяйственной деятельности человека для обеспечения бытовых нужд, на 
промышленных предприятиях, для горячего водоснабжения и отопления. Преобразовав 
солнечную энергию в электричество, можно обеспечивать освещение зданий, приводить в 
движение элементы самолётов, автомобилей, космических аппаратов [1]. 
Принцип работы и назначение солнечных батарей 
Солнечная батарея представляет собой многочисленные фотоэлектрические 

преобразователи, соединенных между собой в единую систему. Они превращают 
солнечную энергию в электрический ток. Современные батареи могут достигать 40 % 
эффективности. Однако для этого нужны соответствующие условия. Как правило, имеет 
смысл устанавливать данные системы в районах, где большую часть года составляют 
солнечные дни. К тому же, стоит также учитывать и географическую широту, на которой 
расположен ваш дом, т.к. при приближении к полюсам солнечный луч теряет часть своей 
мощности. Вместе с тем, если в зимний период в вашем регионе много солнечных дней, то 
солнечные батареи могут существенно снизить потребление электроэнергии из городской 
сети. 
Солнечные батареи могут использоваться для обеспечения электрической энергией 

загородных домов, коттеджей и дачных поселков. Мобильные дома, а также постройки, 
расположенные вдали от основных линий электропередач. Одним словом везде, где есть 
место для установки панелей, и имеется потребность в дополнительном источнике энергии. 
Виды солнечных батарей:  
1) Тонкопленочные солнечные батареи - состоят из натянутых пленок, которые легко 

можно установить в любое удобное место. Не боятся пыли и могут работать даже в 
неблагоприятных условиях. В облачную погоду их эффективность снижается на 20 %. 
Недорогие, но требуют большой площади для установки.  

2) Монокристаллические батареи - изготавливаются из большого количества 
индивидуальных ячеек, которые заливаются силиконом. Благодаря такой гидроизоляции 
они эффективно применяются в судоходстве. Монокристаллические батареи имеют 
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относительно небольшую массу, компактны в размерах. Их отличает гибкость, малый вес, 
компактность, надежность и долговечность. Просты в монтаже и зависят от прямых 
солнечных лучей. При этом даже легкая облачность может привести к прекращению 
выработки энергии.  

3) Поликристаллические солнечные батареи - в ячейках находятся кристаллы, 
направленные в разные стороны. Это позволяет улавливать рассеянный свет и меньше 27 
зависеть от прямого освещения. Эти батареи нам наиболее знакомы по иллюстрациям. Они 
выпускаются в виде панелей благородного синего цвета. При этом они несколько дешевле, 
чем монокристаллические модели. Их успешно используют для освещения домов, 
административных зданий и даже улиц. 
Причины выбора солнечных батарей:  
1) Солнце есть практически везде. Пока есть доступ к солнечному освещению, 

электроэнергия может быть получена при помощи данных устройств.  
2) Автономность. Нет надобности в подключении к централизованной системе 

электроснабжения. Соответственно, можно снизить общие расходы на содержание дома. 
Нет нужды зависеть от ценовой политики местных энергетических магнатов.  

3) Когда нужно подводить электрокабель в отдаленные деревни и фермы, порой намного 
дешевле установить солнечные батареи.  

4) Экологичность. Это основное преимущество данной технологии. Нет нужды 
использовать ископаемые ресурсы, которые, как известно, не возобновляются.  

5) Отсутствие лицензирования. Пока государство еще не приняло решение об 
обязательном лицензировании получения электроэнергии благодаря фотоэлементам, этим 
можно воспользоваться [2]. 
Энергетическая эффективность работы солнечных батарей 
Максимальный показатель эффективности достигается солнечными батареями только 

при соблюдении определенных условий. Условия следующие: 
Угол наклона панелей. Когда солнечные лучи попадают на панель под углом 90 

градусов, то есть перпендикулярно, это позволяет получить наибольший процент 
выработки электроэнергии. Очень важно следить за углом наклона и выставлять 
соответствующим образом, согласно рекомендациям специалистов, хотя бы раз в сезон. 
Есть солнечные панели, которые оснащены функцией автоматически регулировки и 
слежением за солнечными лучами, однако такие конструкции не из дешевых. 
Регулярное очищение солнечных батарей. Грязь, пыль, снег засоряют фотоэлементы и не 

дают им с высокой эффективностью поглощать солнечный свет. Чем чище поверхность, 
тем больше электроэнергии вы получите. Протирать солнечные батареи необходимо 
несколько раз в сезон, а зимой регулярно очищать от снега и наледи. 
Погодные условия. От погоды также многое зависит. Например, при пасмурной погоде 

эффективность солнечных батарей снижается до 5 раз, так как плотность солнечного 
излучения падает. В дождливые и снежные дни батареи и вовсе могут ничего не 
вырабатывать, так как результат напрямую зависит от того, насколько ярко светит солнце. 
Температура. Утверждение, чем жарче на улице, тем больше будет производительность 

солнечных панелей не верное. Главное – это показатель солнечной радиации и угол 
попадания лучей на панель. Больше того, когда модуль от солнечного света сильно 
перегревается, а такая температура может доходить и до 80 градусов, эффективность 
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работы панели снижается из - за сильного накала. Поэтому батарея сможет дать больше в 
зимний солнечный день, чем в летний зной. Чтобы снизить температуру модулей при 
нагреве, желательно оставлять между ними небольшое пространство, чтобы панели 
охлаждались от потока воздушных масс. 
Отсутствие тени. При установке солнечных панелей следите, чтобы на протяжении дня 

на них не падала тень. То же самое касается деревьев, других построек и конструкций, 
которые могут заслонять солнечную станцию и тем самым снижать эффективность. 
Специалисты советуют устанавливать панели на южной стороне. 
Таким образом, несоблюдение правил может привести к сильному изменению 

показателя эффективности работы солнечной панели и отразится на получении 
необходимого объема электроэнергии. Причем данный показатель может снизиться до 8 
раз. Здесь очень важно соблюдать не каждый пункт в отдельности, а все в комплексе. 
Только так можно сохранить максимальную эффективность работы, заложенную 
производителем. 
Увеличить КПД можно следующим образом: во - первых, чтобы получить 

максимальную эффективность работы солнечных батарей, необходимо соблюдать все 
вышеперечисленные правила, которые влияют на генерацию солнечного тока, а во - 
вторых, производительность зависит от качества панелей и заложенных в них технических 
характеристик. Самым важным критерием для получения высокого показателя КПД 
является угол наклона панелей. Смена угла наклона в зависимости от времени года и 
региона. Желательно при помощи точных расчетов регулировать положение модулей хотя 
бы один - два раза в сезон. Больше, чем установлено в паспорте солнечной батареи, нельзя 
получить производительности. Этот вопрос находится в компетенции ученых, которые 
каждый день пытаются найти идеальную «формулу» невысокой себестоимости материалов 
для производства модулей и высокого КПД. На сегодняшний день уже есть модели 
батарей, которые состоят из разных материалов в виде слоев и поглощают не только 
ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасное, тем самым вырабатывая тока в два раза 
больше. На сегодняшний день уже представлен ряд различных вариаций панелей, 
эффективность которых составляет 40 % и выше. Однако они пока недоступны широкой 
массе потребителей [3]. 
Перспективы развития 
Перспективы развития. Солнце является самым мощным возобновляемым источником 

энергии для нашей планеты: количество энергии падающее на поверхность земли от солнца 
за день превосходит мировое потребление за год. Солнечная энергия может использоваться 
как для производства электроэнергии, так и для обогрева и освещения жилых и 
производственных помещений, обогрева воды. Являясь экологически чистым 
возобновляемым источником энергии не выделяющем двуокись углерода и не зависящее 
от ископаемых ресурсов, солнечная энергетика способствует диверсификации источников 
энергии, улучшению энергоэффективности и экономии средств и ресурсов. Существуют 
различные технологии для преобразования и использования солнечной энергии. Если 
фотоэлементы и концентрационные станции применяются для производства 
электроэнергии, то пассивная солнечная энергетика для освещения и отопления 
помещений, нагрева воды. 
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Станции, основанные на фотоэлементах (фотовольтаические). Технология, основанная 
на фотоэлементах позволяет напрямую преобразовывать солнечное излучение в 
электроэнергию. Фотоэлемент или фотовольтаический элемент – это полупроводниковый 
прибор, который при облучении его солнечным светом вырабатывает электрический ток. 
Раньше фотоэлементы изготавливали из кристаллического кремния, а в последующем 
применили тонкие пленки поликристаллического кремния и теллурида кадмия, а также 
различные другие материалы, включающие красители, полупроводящие пластики и 
органические вещества. Преимущество источников энергии основанных на фотоэлементах 
заключается в широких возможностях их применения: от наручных часов и калькуляторов 
до космических станций и солнечных электростанций. 
Перспективы в России: в мире уже давно идут по пути локальной генерации, в то время 

как Россия до сих пор централизованно производит тепло и электроэнергию, доставляя ее 
через полстраны. За неимением других решений в XX веке это было оправдано. Но сейчас, 
когда энергоресурсы продолжают дорожать, а компании по всему миру питают здания от 
солнечных панелей, происходящее в России вызывает недоумение. 
В своей практике участники рынка солнечной энергетики сталкиваются с 

противодействием на каждом этапе работы, но не со стороны собственников 
недвижимости, а со стороны тех, кто отвечает за исполнение: энергетиков, 
проектировщиков, монтажников. Основная причина — недостаточная компетентность 
технических специалистов в России, большинство из которых до сих пор живут в 
парадигме той информации, которую усвоили в вузах 20 - 30 лет назад [4]. 
Заключение 
В недавнем прошлом никто не мог и подумать о бесплатном электричестве из солнечной 

энергии. Солнечные батареи казались чем - то из мира фантастики. Еще 20 - 30 лет назад 
они применялись только в космической отрасли. Но технологии стремительно развиваются 
и все больше людей используют альтернативные источники энергии. Оборудование для 
этого постепенно дешевеет и становится более удобным для эксплуатации. На данный 
момем без проблем можно купить автономную солнечную электростанцию для 
обеспечения потребностей в электроэнергии частного дома. Солнечная энергия 
неисчерпаема и её получают совершенно бесплатно. Кризисные явления последних лет 
только сильнее стимулируют людей к экономии. Появились немало предприятий, которые 
занимаются выпуском солнечных батарей как за границей, так и в России. Геосистемы 
особенно популярны в частном секторе. Ведь весь дом легче модифицировать под 
альтернативные источники энергии, чем многоквартирный дом. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы очистки и обеззараживания воздуха 
Ключевые слова 
Вентиляция, кондиционирование, очистка и полное обеззараживание воздуха, параметры 

микроклимата 
Каждая операционная комната дожа быть воздухоподготовлена и обеспечить 

исключение подачи грязного воздуха, так как очень важно защитить весь персонал, 
инструменты и всю рабочую зону во время хирургических вмешательств, при этом не 
менее важно создать комфортные условия для работы всего персонала. Для достижения 
этой цели необходимо придерживаться всех норм и стандартов, все компоненты должны 
быть выполнены из нержавеющей стали, легки в чистке и стойкие к дезинфицирующим 
средствам. Есть три типа основных подач воздуха в операционные комнаты: ламинарный 
поток, низко - турбулентный поток и направленный турбулентный поток. И в зависимости 
от типа операционной комнаты, тепловой нагрузки и прочих параметров, могут быть 
применены устройства подачи чистого воздуха с различными типами потоков.  
Для групп помещений 1 подходит ламинарный однонаправленный вытесняющий поток, 

(согласно ГОСТ Р 52539 - 2006), который имеет диапазон возможных скоростей воздуха от 
0,2 м / с до 0,35 м / с. На рисунке 1 видно, воздух движется прямолинейно вниз, имея 
равномерную скорость. Воздух, циркулирующий вне ламинарного потока, не проникает 
внутрь (рис.1). 

 

 
Рис.1 Ламинарный однонаправленный вытесняющий поток 
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Для групп помещений 3 подходит низко - турбулентный вытесняющий поток (согласно 
ГОСТ Р 52539 - 2006), который имеет рекомендуемую скорость воздуха 0.15 м / с. На 
рисунке 2 видно, что низко - турбулентный воздушный поток сужается, подходя к зоне 
операционного стола. Воздух циркулирует вне воздушной завесы, в связи с этим имеет 
свойства завихрения. 
Для помещений 3,4 и 5 подходит турбулентный смешанный поток (согласно ГОСТ Р 

52539 - 2006). Благодаря конструкции задается стабильное направление распределения 
воздуха. Перетоки воздуха в критическую зону минимизированы. Такое решение подходит 
для комнат с невозможностью размещения потолочного устройства для создания 
однонаправленного потока, как пример, ангиографическая операционная. 

 

 
Рис.2 Низко - турбулентный вытесняющий поток 

 
Сепараторы типа – ОПФА ( отделить / сепараторы пуха) используются как вытяжные 

устройства не только в операционных комнатах, но и во всех типах чистых помещений. 
При использовании сепараторов пуха из нержавеющей стали, загрязнение вытяжного и 
рециркуляционного воздуха можно избежать. Сепараторы удобны в чистке и 
невосприимчивы к дезинфицирующим средствам. Удаление воздуха из операционной 
комнаты производится через вытяжные сепараторы, наиболее благоприятное расположение 
– симметрично относительно друг друга, на противоположных сторонах комнаты 
Система воздухораспределители с НЕРА – фильтрами смоделирована для свободного и 

низко - турбулентного распределения воздуха в чистые комнаты и гигиенические зоны, в 
плоть для класса 1000 (Fed. Std 209) / ISO 6, а так же для практически всех групп 
помещений согласно ГОСТ Р 52539 - 2006 (за исключением 1ой и 2ой).  
Основные решения для создания необходимого воздухообмена в операционных 

комнатах и смежных помещениях при рециркуляции. 
1. Максимальное соотношение рециркуляционного воздуха к приточному не должно 

превышать 50 - 60 % . 
2. При повторном использовании вытяжного воздуха с соотношением более 20 - 30 % 

к общему количеству подаваемого воздуха, необходимо предусмотреть охладитель в 
рециркуляционном модуле. 
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3. При повторном использовании вытяжного воздуха необходимо предусматривать 
сепараторы пуха. 

4. Применение любого из решений повторного использования вытяжного воздуха 
приводит к высокой вероятности потери контроля над параметрами температуры и 
влажности, за исключением размещения рециркуляционного модуля в самом центральном 
кондиционере. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
 
Актуальность и цели 
Объектом исследования являются характеристики радара. Предметом исследования 

являются методы оценивания радиолокационных характеристик. Целью работы является 
представление характеристик радара различными методами, обеспечивающими 
качественный анализ. 
Материалы и методы 
Приведена общая последовательность операций в методе опытно - теоретического 

оценивания. Рассмотрены такие методы как: метод независимых испытаний, метод 
корреляционных связей, метод регрессионных связей. 
Результаты 
Представлены методы оценивания радиолокационных характеристик. Приводится их 

комплексное сравнение. 
Выводы 
Из сравнительного анализа методов оценивания следует, что методы комплексного 

оценивания с использования корреляционной и регрессионной связей позволяют получать 
оценки с заданным качеством при затратах, значительно меньших, чем при натурном 
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методе. Причем метод комплексного оценивания с использованием регрессионных связей 
позволяет получать оценки характеристик с заданным качеством во всей области 
факторного пространства калибровки.  
Ключевые слова: метод оценивания, радиолокационные характеристики, данные. 
 
При проектировании радиолокационных летательных средств (РЛС) уделяется большое 

внимание представлению радиолокационных характеристик. Чтобы корректно оценить 
воздушную обстановку, требуется оценить радиолокационные характеристики [1].  
Характеристики РЛС требуют большого числа экспериментов в реальных условиях 

эксплуатации (пропускная способность, ошибки определения координат целей, и другие). 
Из - за того, что натурные испытания РЛС сильно отличаются от реальной эксплуатации, 
поэтому характеристики, требующие большого числа испытаний невозможно оценить в 
рамках натурных испытаний. В связи с этим применяется опытно - теоретический метод 
[2], включающий в себя этапы, представленные на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Общая схема последовательности операций 

 в методе опытно - теоретического оценивания 
 

В ходе анализа опытно - теоретического метода для оценки характеристики РЛС следует, 
что большинство параметров метода выбираются эмпирически, из - за чего происходят 
значительные материальные потери и невозможно произвести оценку с заданным 
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качеством. Ввиду этих особенностей рассмотрим опытно - теоретический метод 
оценивания характеристик РЛС комплексно. 
Одна из возможных схем комплексного оценивания показана на рис.2.  
 

 
Рис.2. Схема комплексного оценивания в методе опытно - теоретического оценивания 

 
В соответствии с рисунком 2 исходя из интересов системы задаются требования к 

точности и надежности оценки. Разрабатываются методики калибровки модели, оценки 
характеристик РЛС, определяются параметры, которые минимизируют затраты при 
заданных ограничениях точности и надежности оценки [3].  
В зависимости от метода оценивания, калибровки и способа разработки модели 

различают несколько модификаций методов комплексного оценивания. В дальнейшем 
будут рассматриваться лишь те из них, которые различаются результатами измерений на 
модели и РЛС в процессе калибровки: 

 с использованием независимых результатов измерений (метод независимых 
испытаний);  

 с использованием корреляционных связей между результатами измерений (метод 
корреляционных связей);  

 с использованием регрессионных связей между результатами измерений (метод 
регрессионных связей).  
Метод независимых испытаний 
Пусть необходимо получить оценку  ̃ характеристики           по результатам 

измерений    на модели         . Функции         ,           - монотонные функции 

Обоснование 
требований 

параметров  и 
методов 
оценки и 

калибровки

Планирование 
параметров

Разработка 
модели с 
заданными 
параметрами

Испытания 
РЛС в 

ограниченных 
условиях

Испытание 
модели РЛС

Калибровка 
модели

Оценивание с 
заданным 
качеством

Нет

Да

Оценка



28

случайных аргументов    . Корреляционная связь между ними отсутствует. Оценки 
следует получить с заданными точностью   , надежностью   , минимальными 
материальными затратами    для общего случая, когда законы распределения 
параметров     на модели и РЛС при калибровке и оценке различны. Причем, интервалы 
изменения параметров     при оценке должны быть не больше интервалов их измерения.  
Использовать модель для оценки характеристик при изменении аргументов     вне 

интервалов можно, но при этом нельзя гарантировать оценку с заданными точностью и 
надежностью [4]. 
Отличие модели      от РЛС       должно быть таким, чтобы ошибка оценки 

исследуемой характеристики была не больше    с вероятностью   . Модель считается 
откалиброванной, если показано, что выборки имеют одинаковые законы распределения.  

 Данный метод имеет следующие недостатки:  
1. для получения оценок с одинаковой точностью метод независимых  
испытаний требует вдвое больше числа натурных экспериментов для калибровки 

модели, чем опытный (натурный) метод;  
2. во - вторых, с использованием этого метода нельзя объединять  
результаты измерений в различных точках факторного пространства параметров цели и 

РЛС;  
3. в - третьих, метод не учитывает ошибку оценки, обусловленной неучтенным 

различием модели и РЛС в точках основного факторного пространства и пространства 
калибровки.  
Однако этот метод применяется при исследовании флуктуационных погрешностей 

измерения координат [5], так как здесь число натурных измерений, используемое для 
калибровки, велико. 
Метод корреляционных связей 
Постановка задачи не меняется, но результаты измерений на модели и РЛС являются 

коррелированными. Благодаря этой особенности можно существенно уменьшить ошибку 
калибровки [6].  
Из анализа дисперсии среднего значения ошибки калибровки моделей при методах 

независимых испытаний и корреляционных связей следует, что ошибка калибровки 
существенно зависит от коэффициента корреляции: с увеличением коэффициента 
корреляции она уменьшается.  
Оптимальное число экспериментов при методе корреляционных связей меньше, чем при 

методе независимых испытаний. Этот метод используется при исследовании характеристик 
РЛС, когда входные воздействия на модель и РЛС одинаковы. 
Метод регрессионных связей 
Постановка задачи не отличается от предыдущих методов, но часто оказывается 

невозможно из - за возникающих на практике ряда условий, основные из которых сводятся 
к следующим: 

1. Натурные измерения исследуемой характеристики           производятся при 
различных средних значениях, и искомые оценки с ними не совпадают. 

2. Линейная зависимость между результатами измерений на модели РЛС будет 
отличаться.  
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Точность оценивания характеристик РЛС методом регрессионных связей исследуемой 
характеристики           на модели     определяется по формуле (1). 

    
[           ]

  
  , (1) 

где          - значение характеристики РЛС, определенной на модели при i - й 
комбинации случайных параметров      ;    и    - коэффициенты линии регрессии      . 
Дисперсия оценки результата единичного измерения равна дисперсии среднего значения 
ошибки калибровки модели. 
Данный метод позволяет получать несмещенные замеры, при этом требуется знать 

коэффициенты   ,   . Также позволяет получать оценку характеристики в любой точке 
факторного пространства калибровки с известной точностью. Оценка, полученная этим 
методом, не будет отличаться от оценки, которая могла быть получена результатам 
испытаний. 
Для сравнения метода регрессионных связей с другими будем пользоваться понятием 

эффективности как отношения затрат при гипотетическом натурном методе к затратам при 
методе регрессионных связей.  
Сравнительная характеристика методов комплексного оценивания  
Сравнение рассмотренных методов с использованием критериев затрат   и 

эффективности   при заданных значениях точности больше    с вероятностью    оценки 
   представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис.3 Дисперсия ошибки среднего методами: независимых  

 
испытаний (1), корреляционных связей (2), регрессионных связей (3) 

Из рисунка следует, что только при методе регрессионной связи ошибка оценки зависит 
от всех параметров процесса оценивания. Метод регрессионной связи позволяет получать 
оценки во всей области факторного пространства калибровки, так как в каждой точке 
определена ошибка оценки. Методы независимых испытаний и корреляционных связей 
можно также применять во всей области факторного пространства калибровки, если 
доказано, что в каждой его точке дисперсия среднего равна 0.  
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Выводы 
Были рассмотрены методы комплексного оценивания: метод независимых испытаний, 

метод независимых испытаний, метод корреляционных связей, метод регрессионных 
связей. 
Из сравнительного анализа методов оценивания следует, что методы комплексного 

оценивания с использованием корреляционной и регрессионной связей позволяют 
получать оценки с заданным качеством при затратах, значительно меньших, чем при 
натурном методе. Причем метод комплексного оценивания с использованием 
регрессионных связей позволяет получать оценки характеристик с заданным качеством во 
всей области факторного пространства калибровки.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ  

МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Аннотация 
В статье исследуется актуальность микропроцессорных устройств релейной защиты. 

Озвучены преимущества программируемых информационных приборов. Рассмотрены 
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области применения, а также проанализированы достоинства и недостатки данных типов 
защиты. Также рассмотрены требования к современным системам защит и автоматики, с 
применением электронных узлов на основе микропроцессоров. Необходимая стратегия 
перевооружения и определение места микропроцессорной (МП) защите. 
Ключевые слова 
Релейная защита, микропроцессорная защита, микропроцессорная релейная защита, 

электромеханическая релейная защита, КУФ.  
Введение 
Одной из важных проблем российской электроэнергетики на сегодняшний день является 

поддержание в работоспособном состоянии действующих систем релейной защиты и 
автоматики (РЗА). С этой глобальной задачей связан еще целый ряд частных вопросов, 
касающихся темпов замены электромеханических реле микропроцессорными: появление 
новых алгоритмов работы МП защит, разработка систем РЗА нового поколения, 
перспектив и трудностей внедрения на подстанциях устройств, поддерживающих 
современный протокол обмена данными МЭК 61850. 
Современные тенденции в конструировании микропроцессорных защит 
Современные тенденции в конструировании микропроцессорных защит 

рассматриваются в статьях [1]. Гуревич В.И. в своей работе «Микропроцессорные реле 
защиты. Устройство, проблемы, перспективы» говорит: «по оценкам специалистов на фоне 
развития электроэнергетических систем возрастают требования к современным системам 
защит и автоматики. В общем объеме реле старого типа занимают примерно 80 % , а доля 
микропроцессорных реле в системах РЗА в России сейчас составляет 7–10 % . Надежность 
микропроцессорных реле достаточно высока, но определенный ряд факторов приводит к 
тому, что в настоящее время процент неправильных срабатываний микропроцессорных 
защит не ниже, чем у электромеханических.»  

 Для сравнения и оценки работы систем введем некий показатель: «коэффициент 
удельной функциональности» (КУФ) микропроцессорных устройств релейной защиты 
(МП РЗА), характеризующий степень функциональной насыщенности, приходящийся на 
единицу объема МП РЗА. Исходя из этого его значений мы можем констатировать, что этот 
показатель из года в год растет: физические размеры МП РЗА остаются неизменными (или 
даже уменьшаются), а их функциональные возможности постоянно расширяются [2]. 
Поскольку величина КУФ напрямую связана с уровнем техники и технологии, то 
увеличение КУФ, обычно, напрямую ассоциируется с техническим уровнем МП РЗА и 
высокими технологическими возможностями компании - производителя. 

 Однако на деле все оказывается немного сложнее. Автор отмечает, что прогресс в 
области новых материалов и технологий на сегодняшний день не так стремителен, как 
хотелось бы, поэтому в дело идут любые методы, направленные на увеличения КУФ. Уже 
стало тенденцией постоянное усложнение программного обеспечения, интерфейса, 
внедрение огромного количества не используемых на практике функций, значительно 
усложняющих работу с МП РЗА и повышающих вероятность ошибки вследствие так 
называемого «человеческого фактора». Некоторые часто рекламируемые «выдающиеся 
способности» МП РЗА, увеличивающие КУФ, например, такие как полная внутренняя 
самодиагностика, на деле оказываются не более чем рекламным трюком, призванным 
оправдать усложнение и увеличение стоимости МП РЗА. Печатные платы МП РЗА все 
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чаще выполняются методом поверхностного монтажа с применением микрокомпонентов. 
С учетом того, что компании - производители никогда не предоставляют потребителю 
подробных принципиальных схем таких плат, поиск неисправностей на них и ремонт также 
очень сложны. Часто приходится выбрасывать даже такие платы, несмотря на большое 
количество крупных дискретных компонентов обычного монтажа. Тенденция все большего 
увеличения плотности монтажа свойственна также и печатным платам на основе обычных 
дискретных элементов. Когда речь идет об источниках питания, работающих с 
относительно высокими напряжениями и мощностями, такой монтаж приводит к опасному 
сближению разнопотенциальных печатных проводников на плате, что повышает 
вероятность электрического пробоя запыленной печатной платы при повышении 
влажности воздуха. Кроме того, при плотном монтаже утяжеляется тепловой режим работы 
электронных компонентов и заметно сокращается их срок службы. Искать неисправности и 
ремонтировать печатные платы при таком плотном монтаже совсем не просто и не дешево, 
учитывая значительные затраты времени.  
Таким образом, эта тенденция скорее вредна, чем полезна, так как в большинстве случаев 

она приводит к ухудшению качеств МП РЗА [2]. 
Устройство микропроцессорной релейной защиты и автоматики 
Устройство микропроцессорной релейной защиты и автоматики рассматривается в 

работе [3]. Техническое совершенство РЗА, как известно, характеризуется следующими 
параметрами: селективность, чувствительность, быстродействие. Надежность 
срабатывания РЗА определяет надежность срабатывания (при внешних повреждениях в 
защищаемой зоне) и надежность несрабатывания (при внешних повреждениях и при 
отсутствии повреждений). Требования к устройствам МП РЗА должны учитывать условия 
современного состояния сетей и особенно перспективу их развития. При отсутствии 
условий для строительства новых линий электропередач усложняются режимы работы 
действующих линий электропередачи, эксплуатация оборудования часто производится в 
режиме предельно допустимых условий. Перечисленные факторы, а также ряд других 
приводят к тому, что системы становятся все более чувствительными к различным 
нарушениям режима и все менее устойчивыми в работе. Возрастающие требования к РЗА 
должны обеспечивать условия бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, 
имеющей высокое качество. Эти требования не должны зависеть от используемых 
принципов защиты, обеспеченности аппаратными средствами имеющимся оборудованием. 
В [4] рассматривается факт того, что требования по быстродействию, чувствительности и 

селективности схем защиты и устройств МП РЗА должны определяться во взаимосвязи. 
Параметры, характеризующие техническое совершенство, как правило, находятся в 
противоречии друг с другом и проектирование системы защиты для каждого отдельного 
случая выдвигает задачу найти оптимальной компромисс между ними. Решение должно 
приниматься на основе тщательного изучения всех аспектов, связанных с техническими и 
экономическими требованиями. Эти требования должны быть основаны на реалистичных 
долгосрочных прогнозах развития энергосистем и, что особенно важно, исходить из 
условий обеспечения устойчивости работы системы. Если до последнего времени 
быстродействие релейной защиты незначительно влияло на общее время ликвидации 
аварийного режима, то с появлением быстродействующих выключателей его роль 
существенно возрастает. Поиск путей достижения предельного быстродействия, 
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максимальной чувствительности и абсолютной селективности (при отключении 
поврежденного объекта, выборе поврежденной фазы и т. д.) должен осуществляться с 
обязательным учетом тенденций развития энергосистем, совершенствования элементной 
базы, технологий выполнения вторичных цепей (в первую очередь, измерительных 
трансформаторов тока и напряжения).  
Исходя из обзора, описанного в статье [5], можем сделать вывод о том, что обязательным 

условием применения в энергосистемах России микропроцессорных устройств защиты, 
контроля и управления должна быть гарантия высокого технологического уровня 
элементов аппаратного и поддерживающего его программного обеспечения. Это касается 
как каждой отдельной программной функции защиты, контроля и управления, так и 
комплектной функциональной структуры, встроенной в конкретное устройство. В 
аппаратном плане должны быть установлены требования, предъявляемые к различным 
составным компонентам МП РЗА, таким как: входные промежуточные трансформаторы, 
аналогово - цифровые преобразователи, центральный процессор, входные и выходные 
цепи, средства связи с другими системами. В программном плане технологический уровень 
определяет, что базовое ПО должно обеспечивать надежность функционирования 
устройства во всех режимах работы энергосистемы при всех возможных конфигурациях 
аппаратных и программных средств. Это, в первую очередь, касается функций защиты и их 
связи с элементами аппаратного обеспечения (центральным процессором, сигнальными 
процессорами, аналого - цифровыми преобразователями, блоками памяти и другими). 
Важно, чтобы никакие элементы устройства не остались без управления даже в случаях 
экстремальных ситуаций (развитие аварии, различные виды сложных повреждений). 
Работа аппаратного и программного обеспечения устройств МП РЗА должна проверяться 
во взаимодействии с системной средой.  

 Таким образом, высокий уровень алгоритмической и аппаратной надежности должен 
быть обеспечен тестированием высокого качества на всех стадиях подготовки устройства 
вплоть до его практической реализации. Применение электронных узлов на основе МП во 
всех областях техники при непрекращающемся их усложнении является сегодня 
определяющей тенденцией развития, которую принято называть «прогрессом в развитии 
техники и технологии» [5]. 
Отличие релейной защиты с использованием микропроцессоров от 

электромеханической релейной защиты 
Отличие релейной защиты с использованием микропроцессоров от 

электромеханической релейной защиты объясняется в работе [6]. Измерительные 
преобразователи воспринимают в основном только два параметра: величину тока и 
величину напряжения в сети. Для электромеханической релейной защиты этих сведений 
вполне достаточно: при определенных отклонениях параметров на цепь управления 
поступит соответствующий сигнал, и сеть будет отключена. Микропроцессорные 
устройства на основании анализа двух данных параметров выдают и запоминают еще 
целый ряд дополнительных, данных, например: причина отключения, время и дата 
отключения, ток и длительность аварийной ситуации, векторная диаграмма напряжений и 
токов в линии в момент отключения и пр. Но конечная задача этих устройств – также дать 
сигнал на отключение при перегрузке сети. Однако, насколько необходимы все эти 
дополнительные параметры и насколько увеличившийся объем информации улучшает 
качество работы релейной защиты. В итоге замена аналоговых систем на дискретных 
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электронных компонентах на микропроцессорные устройства приводит к существенному 
усложнению электротехнического оборудования, резкому повышению затрат на 
эксплуатацию, также не было проведено капитальной проверки работы защит с 
использованием микропроцессорных устройств по всей энергосистеме России. Логика 
работы энергосистемы не изменилась – не увеличилось количество операций, 
выполняемых энергосистемой: производство электроэнергии, передача и распределение ее 
потребителям, следовательно, не увеличилось и количество основных функций, которые 
должна выполнять релейная защита [6].  

 Таким образом, можно сказать, что достоинством микропроцессорной защиты являются 
не их функциональные качества, а удобство в эксплуатации. Они выполняют те же самые 
функции и задачи, что и электромеханические защиты. 
Заключение 
На сегодняшний день, устройства релейной защиты на электромеханической элементной 

базе удовлетворяют всем необходимым требованиям. На современных МП РЗА функции 
РЗ объединены с функциями передачи и накопления данных, обработки информации, 
регистрации аварийных ситуаций, и другими. Соответственно в настоящее время вопрос об 
использовании систем МП РЗА остается актуальным, так как увеличение функций 
значительно усложняет работу устройства, что может привести к ряду системных ошибок.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты анализа прочности фундаментной плиты и 

проведено сравнение фактического и расчётного армирования фундаментной плиты 
силосного корпуса. Целью исследования является оценка прочности фундаментной плиты 
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силосного корпуса, по результатам его обследования. Выполнена проверка армирования 
фундаментной плиты. Приведены рекомендации по эксплуатации сооружения.  
Ключевые слова:  
Силосный корпус, обследование, прочность, фундаментная плита, армирование.  
 
Выполнен анализ результатов технического обследования несущих и ограждающих 

конструкций силосного корпуса, расположенного на территории Серышевского 
заготовительного участка в пгт. Серышево Амурской области. Выполнена проверка 
прочности фундаментной плиты силосного корпуса элеватора. 
В настоящее время в Амурской области интенсивно развивается производство сои и 

зерновых культур. В г. Белогорске, который находится в непосредственной близости от пгт. 
Серышево, построен комплекс по глубокой переработке сои - маслоэкстракционный завод. 
Возникает необходимость в увеличении числа ёмкостей для сохранности урожая соевых 
бобов и зерновых. 
Элеватор осуществляет приемку, подработку, хранение и отгрузку заказчикам 

различного зерна: пшеницы, ржи, ячменя, сои и других культур. Здание элеватора 
возведено в 1973 г. по типовому проекту 702 - 2 и с учётом типового проекта 702 - 19 [1]. 
Учитывая вышесказанное, представляется, что реконструкция силосного корпуса 

является, на сегодняшний день, актуальной задачей. 
Целью работы является определение площади сечения расчётной арматуры и сравнение 

её с фактической площадью сечения арматуры, выявленной в результате обследования 
фундаментов силосных корпусов. 

Фундаментная плита силосного корпуса. 
Фундаменты под здания элеватора выполнены в виде монолитных плит с 

железобетонными подоконниками размерами 1,5х1,5 м. Высота сечения фундаментных 
плит 500 мм. Общая высота фундаментов – 1050 мм (высота подколонников 550 мм). Под 
фундаментами устроена подготовка из уплотненного крупнозернистого песка слоем 1200 
мм. Класс бетона фундаментной плиты В20. Защитный слой бетона а=3,5 см, а1=3,0 см [2]. 
Армирование фундаментной плиты принято в соответствии с типовым проектом ТП 702 

- 2 [3] и типовым проектом ТП 702 - 19 [4]. 
Грунт в основании – песок мелкий, в соответствии с отчётом об инженерно - 

геологических изысканиях для подготовки проектной документации (Элеватор 
Серышевского заготовительного участка пгт. Серышево Амурской области). Сборные 
железобетонные колонны подсилосных этажей устанавливаются в стаканы башмаков 
фундаментных плит и замоноличиваются. Нагрузки от колонн передаются 
непосредственно на фундаментную плиту. 
Верхнее армирование фундаментной плиты (согласно проекта 702 - 2). 
 Верхнее армирование в средней части фундаментной плиты представлено сетками С - 

11 (Ø12 класса А - III, с шагом арматурных стержней 250 мм), а в крайней части – сетками 
С - 9 (Ø14 класса А - III, с шагом 200 мм – в направлении цифровых осей и Ø12 А - III с 
шагом 200 мм – в направлении буквенных осей) и С - 10 (Ø14 А - IIIс шагом 250 мм в обоих 
направлениях) [1].  
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 Нижнее армирование фундаментной плиты (согласно проекта 702 - 2). 
 Нижнее армирование в средней части фундаментной плиты представлено сетками С - 4 

(Ø16 А - III, шаг 200 мм – в направлении цифровых осей и Ø12 А - III, шаг 250 мм), а в 
крайней части – сетками С - 1 (Ø12 А - III с шагом 200 мм – в обоих направлениях) и С - 2 
(Ø12 А - III с шагом 250 мм – в направлении буквенных осей и Ø16 А - III с шагом 200 мм – 
в направлении цифровых осей) и С - 3: Ø16 класса А - III с шагом 200 в обоих 
направлениях.  
Вертикальная арматура подколонников (башмаков) – 8 Ø10 класса А - I.  
Вертикальное армирование фундаментной плиты – каркасы пространственные КП - 1 (8 

Ø10 А - I, каркасы КП - 1 располагаются с шагом 1500 мм в обоих направлениях). 
Фактическая верхняя арматура фундаментной плиты (согласно обследования 

фундаментной плиты).  
В верхней части фундаментной плиты, арматура расположена в два ряда.  
Первый сверху ряд: Ø6 А - III, шаг стержней 150х150 мм.  
Второй сверху ряд: Ø12 А - III с шагом 100х150 мм (шаг 100 мм – в направлении 

короткой стороны плиты).  
Фактическая площадь верхней арматуры в плите Аs=1,98+11,31=13,29см2.  
Фактическая нижняя арматура фундаментной плиты (согласно обследования 

фундаментной плиты)  
В нижней части фундаментной плиты, арматура расположена в один ряд.  
Сетка из арматуры Ø12 А - III, шаг 100х150 мм (шаг стержней 100 мм – в направлении 

короткой стороны плиты). Фактическая площадь нижней арматуры в фундаментной плите 
Аs =11,31 см2 [1].  
Модель силосного корпуса.  
Для выполнения статического расчета силосного корпуса в программном комплексе 

«МОНОМАХ - САПР» была построена геометрическая модель сооружения, с заданием в 
ней фактически принятых проектом элементов, по геометрическим сечениям и размерам, с 
заданными материалами. Прочность бетона конструкций принята по результатам 
обследования конструкций.  
При проектировании здания была осуществлена стыковка здания с фундаментной 

плитой с моделью грунта. Модель грунта создана в программе «Грунт» и включает 
реальные характеристики грунта, мощности слоев и отметки скважин в соответствии с 
«Отчетом по геологическим изысканиям».  
На все элементы приложены нормативные нагрузки, согласно СП 20.13330.2016 

Нагрузки и воздействия [5]. Коэффициент надежности здания по назначению принят γn = 1. 
Расчет здания выполнен совместно с грунтовым основанием.  
После произведенного расчета всего силосного корпуса, выполнен МКЭ расчет, в ходе 

которого сформирована расчетная конечно - элементная схема, с учетом заданных 
параметров. По результатам расчеты были получены расчётные сочетания усилий (РСУ), 
по которым далее выполнены прочностные и жесткостные проверки, подбор сечений и 
армирования фундаментной стены [1]. 

Определение нагрузок на каркас силосного корпуса.  
Значения всех нагрузок заданы нормативными, так как программой автоматически 

определяются расчетные нагрузки, в соответствии с коэффициентами надежности по 
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нагрузке, которые приняты для постоянных - 1,1; для временных – 1,3, для ветровых и 
снеговых нагрузок - 1.4.  

 
Таблица 1 - Нагрузки, действующие на фундаментную плиту от пола и засыпки 

№ 
п / п 

Наименование нагрузки и ее расчет Нормативная 
нагрузка 
кгс / м2 

Коэффициент 
надёжности 
по нагрузке 

γf 

Расчетная 
нагрузка 
кгс / м2 

1 Асфальтобетон 
γ = 1800 кг / м3 – 25 мм 

45 1,3 59 

2 Подготовка из бетона 
γ = 2400 кг / м3 – 100 мм 

240 1,3 312 

3  Засыпка грунтом (песок, ПГС) 
 γ = 1700 кг / м3 – 650 мм 

1105 1,3 1437 

 Итого: постоянная нагрузка 1390  -  1808 
4  Временная нагрузка 200 1,2 240 
 Всего 1590  -  2048 

 
Окончательно на покрытие прикладывалась постоянная нормативная нагрузка gн=2048 / 

1,1=1862кгс / м2 =1,862 тс / м2. 
Снеговая нормативная нагрузка на покрытие sH=100 кгс / м2. 
Собственный вес конструкций (постоянная нагрузка) учитывается программой 

автоматически.  
Постоянная нормативная нагрузка от кровли принята 150 кгс / м2.  
Постоянная нормативная нагрузка от пола надсилосного этажа принята принята 100 кгс / 

м2. Временная нормативная нагрузка на перекрытие надсилосного этажа принята принята 
200 кгс / м2. 
Вертикальная расчетная нагрузка от давления зерна на воронки силоса: 
q = γ  Н  γf  γc = (0,8 тс / м3)   1,3  0,9 = 28,08 тс / м2. 
Вертикальная нормативная нагрузка от давления зерна на воронки силоса: 
q = 28,08 / 1,1 = 26,18 тс / м2 - эта нагрузка прикладывалась к воронкам, как постоянная 

нагрузка [1]. 
Расчетная модель силосного корпуса представлена на рис 1. 
Выполнен МКЭ - расчет модели и полученные результаты экспортированы в программу 

«ПЛИТА», где выполнен подбор арматуры фундаментной плиты. 
В соответствии с серией 3.702 - 1 вып. 2, нагрузки от колонн силосного корпуса СКС - 3 с 

шириной корпуса 18 м передаются на фундаментную плиту. 
По этой серии, расчет фундаментной плиты рекомендуется проводить для двух 

загружений: 
1)  Полное загружение всех силосных банок зерном (при этом, действие ветра не 

учитывается. 
N=19200 тс; М=0 – для расчета фундаментной плиты. 
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Давление на грунт q =19200 / (19,6 м х31.6 м) = 31,0 тс / м2. 
2)  Частичное загружение 2 / 3 силосных банок зерном (сплошной полосой, начиная от 

края, при этом учитывается действие ветровой нагрузки). 
N=14500 тс; М=31900  – для расчета фундаментной плиты [1].  
При этом, по серии, давление на грунт (отпор грунта): Рmax =35,9 тс / м2 и Рmin =9,8 тс / 

м2. 
 Типовой проект ТП 702 - 2 рекомендует рассчитывать фундаментную плиту, как 

перевернутое безбалочное перекрытие [3]. 
 

 
Рис. 1. Расчетная модель силоса (полное загружение) 

 

 
Рис. 2. Фундаментная плита 
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Сбор нагрузок на пол фундаментной плиты 
Результаты расчёта 
Вариант загружения 1. Полное загружение силосных банок. 
Верхнее армирование фундаментной плиты. 
По расчету – верхняя арматура фундаментной плиты Ах – Ø12 А - III, шаг 200 мм. 

Арматура в направлении оси Х: Аsх = 5,65 см2. 
По расчету – верхняя арматура фундаментной плиты Ау – Ø12 А - III, шаг 200 мм. 

Арматура в направлении оси Y: Аsу = 5,65 см2. 
Фактическая принятая верхняя арматура фундаментной плиты:  
В верхней части фундаментной плиты, арматура расположена в два ряда. 
Первый сверху ряд: Ø6 А - III, шаг 150х150 мм. 
Второй сверху ряд: Ø12 А - III, шаг арматурных стержней 100х150 мм (100 мм – в 

направлении короткой стороны плиты). 
Фактическая площадь верхней арматуры в плите Аs = 1,98+11,31 = 13,29 см2. Как видно 

из сравнения, верхней арматуры в фундаментной плите достаточно. 
Нижнее армирование фундаментной плиты. 
По расчету: по низу основного поля плиты Ах и Ау – Ø8 – Ø10 А - III, шаг 200 мм. Аsх = 

5,65 см2. 
Под башмаками Ах и Ау –Ø12 - Ø14 А - III, шаг 200 мм. Аsх = Аsу = 7,69 см2. Как видно 

из сравнения, нижней арматуры в фундаментной плите достаточно. 
Вертикальная арматура подколонников (башмаков) – 8 Ø10 класса А - I. 
Вертикальное армирование фундаментной плиты – каркасы пространственные КП - 1 (8 

Ø10 А - I, каркасы КП - 1 располагаются с шагом 1500мм в обоих направлениях). 
Выполнен расчет на продавливание башмаками фундаментной плиты. Прочность плиты 

на продавливание обеспечена. 
Осадка фундаментной плиты составила 63 мм.  
Среднее давление в грунте под плитой составило 30 - 45 тс / м2 (0,30 - 0,45) МПа. 
Вариант загружения 2 (частичное загружение на 2 / 3 силосных банок).  
Расчет фундаментной плиты, как перевернутого безбалочного перекрытия.  
Нижнее армирование фундаментной плиты.  
По расчету: по низу фундаментной плиты арматура Ах и Ау Ø8 – Ø10 А - III, шаг 200 

мм.  
Фактическая арматура: по низу фундаментной плиты арматура Ах: Ø12 А - III, шаг 150 

мм. Аsх=7,92 см2 и Ау – Ø12 А - III, шаг 100 мм. Аsу=11,31 см2.  
То есть, по низу фундаментной плиты, арматуры достаточно. 
Верхнее армирование фундаментной плиты. 
По расчету – верхняя арматура фундаментной плиты в основном поле Ах и Ау – Ø8 - 10 

А - III, шаг 200 мм. 
В осях А - Б, 1 - 2 и 10 - 11 - верхняя арматура фундаментной плиты Ах и Ау – Ø12 - 14 А 

- III, шаг 200 мм. Аs,max=7,69 см2.  
Фактическая принятая верхняя арматура фундаментной плиты:  
В верхней части фундаментной плиты, арматура расположена в два ряда.  
Первый сверху ряд: Ø6 А - III, шаг 150х150 мм.  
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Второй сверху ряд: Ø12 А - III, шаг 100х150 мм (100 мм – в направлении короткой 
стороны плиты).  
Фактическая площадь верхней арматуры в плите А=1,98+11,31= 13,29 см2.  
Как видно из сравнения, верхней арматуры в фундаментной плите достаточно. 
Вывод: Фактически принятой арматуры в фундаментной плите достаточно [1]. 
На рис. 3 - 6 представлены: коэффициенты постели С1, осадка фундаментной плиты, 

давление на грунт и принятая высота фундаментной плиты. 
Расчётное армирование фундаментной плиты приведено на рис. 7 - 14.  
 

 
Рис. 3. Коэффициент постели С1 

 

 
Рис. 4. Осадка фундаментной плиты 
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Рис. 5. Давление на грунт 

 

 
Рис. 6. Принятая высота фундаментной плиты 
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Рис. 7. Расчётная верхняя арматура Ах 

 

 
Рис. 8. Расчётная верхняя арматура А 
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Рис. 9. Расчётная нижняя арматура Ах 

 

 
Рис. 10. Расчётная нижняя арматура Ау 
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Рис. 11. Загружение 2 (2 / 3 силосных банок) Верхнее армирование Ах 

 

 
Рис. 12. Загружение 2 (2 / 3 силосных банок). Верхнее армирование Ау 
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Рис. 13. Загружение 2 (2 / 3 силосных банок) Нижнее армирование Ах 

 

 
Рис. 14. Загружение 2 (2 / 3 силосных банок) Нижнее армирование Ау 
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Заключение 
Выполнен расчет фундаментной плиты с подколонниками. 
 Осадка плиты составила 63 мм. Толщина фундаментной плиты из условия её 

продавливания подколонником достаточна. Давление на грунт, в среднем, составляет 0,30 - 
0, 45 МПа. 

 Фактическая верхняя арматура фундаментной плиты (согласно обследования 
фундаментной плиты). 

 В верхней части фундаментной плиты, арматура расположена в два ряда. 
 Первый сверху ряд: Ø6 А - III, шаг 150х150 мм. Второй сверху ряд: Ø12 А - III, шаг 

100х150 мм (100 мм – в направлении короткой стороны плиты).  
 Фактическая площадь верхней арматуры: Аs=1,98+11,31=13,29 см2. 
 Фактическая нижняя арматура фундаментной плиты (согласно обследования 

фундаментной плиты). 
 В нижней части фундаментной плиты, арматура расположена в один ряд. 
 Сетка из арматуры Ø12 класса А - III, шаг 100х150 мм (100 мм – в направлении короткой 

стороны плиты). Фактическая площадь нижней арматуры в фундаментной плите Аs = 11,31 
см2. 

 Как видно из сравнения расчетной и фактически принятой арматуры, принятой 
арматуры в фундаментной плите достаточно. Бетон фундаментной плиты класса В20 [6].  
Представляется возможным сохранение несущей способности конструкций силосного 

корпуса, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, но с разработкой мер 
(проектных решений) по усилению железобетонных конструкций объекта и других мер по 
сохранению эксплуатационных свойств объекта.  
В результате проведённого прочностного расчёта установлено, что принятой рабочей 

арматуры в фундаментной плите достаточно и прочность фундаментной плиты обеспечена. 
Необходимо выполнить отвод поверхностных вод от плиты, осуществить просушку бетона 
плиты и выполнить отмостку вокруг всего силосного корпуса. 
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ОТКОРМОЧНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ПОРОСЯТ В СВЯЗИ  

С ИХ МАССОЙ ПРИ ОТЪЕМЕ 
 

FATTENING AND SLAUGHTER QUALITIES OF PIGLETS 
 IN CONNECTION WITH THEIR WEIGHT AT WEANING 

 
В статье рассматривается проблема обеспечения населения мясом, проведен анализ 

данных откормочных и убойных качеств свиней в зависимости от отъемной массы 
поросят. Установлено, что большая живая масса поросят при отъеме положительно 
влияет на их откормочные и убойные качества. 
Ключевые слова: свиноводство, поросята, отъемная масса, откормочные и убойные 

качества, рентабельность. 
 
The article deals with the problem of providing the population with meat, analyzes the data of 

fattening and slaughter qualities of pigs, depending on the weaning weight of piglets. It was found 
that a large live weight of piglets during weaning has a positive effect on their fattening and 
slaughter qualities. 

Key words: pig breeding, piglets, weaning weight, fattening and slaughter qualities, profitability. 
 
Введение. Современное свиноводство является ведущей отраслью мирового 

животноводства, занимая лидирующее положение в мясном балансе. Согласно научно 
обоснованным медицинским нормам питания, среднегодовое потребление на душу 
населения должно составлять 82 кг мяса. При этом удельный вес говядины должен 
составлять 39 % (32кг), свинины – 34 % (28кг) / , баранины – 5 % (4кг), мяса птицы – 20 % 
(16кг) и мяса других видов животных – 2 % (2кг).  
По данным Минсельхоза РФ в настоящее время в стране потребление мяса всех видов на 

душу населения составляет 73,8 кг, в том числе говядины 13,7 кг, свинины – 24,9кг, мяса 
птицы – 33,2кг.  
Эффективность производства продукции свиноводства в основном определяется двумя 

группами факторов: внешние факторы, не зависящие от хозяйственной деятельности 
предприятий (налогообложение, кредитование, дотации и др.); внутренние факторы 
(продуктивность животных, себестоимость продукции и т.д.). Имея основной задачей 
получение высококачественной свинины, среднее хозяйство должно добиваться приростов 
откармливаемых животных в 500 - 550граммов с затратами на 1кг прироста живой массы 
4,5 - 5,0 кормовых единиц. Чтобы достичь таких производственных показателей, нужно 
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использовать имеющиеся в хозяйстве резервы по выращиванию и откорму свиней, 
одним из таких резервов является увеличение массы поросят при отъеме [1 - 5]. 
Цель, задачи и методика исследований. Исследования выполнялись в условиях 

СПК «Агрофирма Новобатайская» Кагальницкого района Ростовской области с 
целью установления влияния живой массы поросят при отъеме на их откормочные и 
убойные качества. Для достижения вышеуказанной цели были поставлены 
следующие задачи: проанализировать показатели роста и развития подсвинков с 2 - 
месячного возраста до убоя в зависимости от отъемной массы; определить 
откормочные и убойные качества свиней с разной живой массой при отъеме; дать 
оценку экономической эффективности выращивания свиней с разной живой массой 
при отъеме. 
Для проведения исследований были сформированы 3 группы животных.  
Группы были сформированы по принципу аналогов: все поросята были 

одинакового возраста (колебания в 3 дня) и одинаковые по породному 
происхождению. В каждой группе было по 10 свинок и 10 боровков.  
Средняя живая масса поросят 1 группы была – 11,5кг, 2 группы - 14,0 кг, 3 группы 

– 16,5кг. 
Показатели весового роста и скороспелость, затраты корма на получение 1кг 

прироста массы рассчитывали по общепринятой методике. 
Полученные экспериментальные данные обработаны биометрически. 
Результаты. Проанализировав данные динамики живой массы и среднесуточного 

прироста свиней в указанные периоды выращивания, можно заключить, что 
подсвинки, отнятые с большей живой массой, лучше растут во все периоды 
выращивания. В 8 - месячном возрасте свиньи 3 группы имели живую массу 99кг, 
тогда как свиньи 1 группы, имевшие меньшую живую массу при отъеме, в этом же 
возрасте весили 70,5кг, т.е. на 28,5кг меньше. Преимущество в росте у подсвинков, 
отнятых с большей живой массой, подтверждается и анализом показателей 
среднесуточных приростов живой массы. Так, в среднем за весь период 
выращивания среднесуточный прирост животных по 1 группе составил 367г, по 2 
группе – 410г, по 3 группе - 458г. Преимущество животных 3 группы над 2 группой 
составляет 11,7 % , а над 1 группой – 24,8 % .  
Одним из важнейших показателей откормочных качеств свиней является возраст 

достижения живой массы 100кг или скороспелость. По этому показателю получены 
достоверные различия между группами: скороспелость свиней 1 группы составляет 
301 день, 2 группы – 270 дней и 3 группы – 242 дня. 

 Животные 3 группы достигали живой массы 100кг на 28 дней быстрее, чем 
животные 2 группы и на 59 дней быстрее, чем животные 1 группы. 
Эффективность использования кормов выше также в 3 группе и составляет 5,25 

к.ед., это на 0,25 к.ед. лучше, чем во 2 группе и на 0,5 к.ед. лучше, чем в 1 группе. 
Таким образом, лучшие показатели откормочных качеств у животных, отнятых с 

большей живой массой. 
Основными показателями убойных качеств животных являются убойная масса и 

убойный выход. 
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Показатели убойных качеств более выражены у свиней 3 группы. Так, убойная 
масса у них больше на 0,7 кг, чем у свиней 2 группы и на 1,7 кг больше, чем у 
свиней 1 группы. Соответственно, и убойный выход у свиней 3 группы выше на 1,5 
– 1,9 % по сравнению с аналогами. 

 В ходе опыта установлено, что большая живая масса поросят при отъеме 
положительно влияет на их рост, развитие, откормочные и убойные качества. 
Свиньи с большей живой массой при отъеме скорее достигали убойных кондиций, 
меньше затрачивали кормов на единицу прироста и тем самым способствовали 
получению прибыли и повышению рентабельности свиноводства.  
Заключение. При анализе экономических показателей проведенного опыта 

можно сделать вывод, что животные 3 группы выгодно отличаются от аналогов: у 
них резко сократилась продолжительность опыта и, соответственно, скороспелость, 
так как повысились среднесуточные приросты животных; эффективность 
использования кормов у них выше, чем у животных 2 - й и 1 - й групп, 
соответственно на 4,8 % и на 9,5 % . Кроме этого, себестоимость свинины за счет 
меньших затрат кормов на 1кг прироста живой массы во 2 - й, и особенно, в 3 
группе снизилась соответственно на 10,3 % и 19,6 % . 
Выращивание и откорм свиней, отнятых с низкой живой массой (10 - 12кг), для 

хозяйства убыточно: расчеты показывают, что каждое такое животное приносит 
убыток в размере 234 рубля. Максимальный экономический эффект получен от 
животных, отнятых со средней живой массой 16,5кг: каждое такое животное 
приносит хозяйству прибыль в размере 1772 рубля и рентабельность составляет 21,5 
% . 
Следовательно, для получения высокого экономического эффекта необходимо 

выращивать поросят таким образом, чтобы отъемная живая масса 1 головы была не 
ниже 16кг.  
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INFLUENCE OF SEA BUCKTHORN OIL  

ON THE QUALITATIVE INDICATORS OF A SOUR MILK PRODUCT 
 
Аннотация 
В ходе исследования установлено, что использование масла облепихи в качестве 

функционального компонента при производстве кисломолочных продуктов из козьего 
молока способствует улучшению как органолептических, так и качественных показателей. 
Особенного внимания заслуживает увеличение количества молочнокислых организмов в 
продукте, а также изменение эффективности кислотообразования. 
Ключевые слова 
Кисломолочный продукт, функциональный продукт, облепиха, йогурт, масло облепихи, 

козье молоко. 
Abstract 
The study found that the use of sea buckthorn oil as a functional component in the production of 

fermented milk products from goat milk improves both organoleptic and quality indicators. 
Particular attention should be paid to the increase in the number of lactic acid organisms in the 
product, as well as the change in the efficiency of acid formation. 

Key words 
Fermented milk product, functional product, sea buckthorn, yoghurt, sea buckthorn oil, goat 

milk. 
 
Плоды Hippophae rhamnoide L., также известной как облепиха крушиновидная, содержат 

в себе солидный перечень биологически активных веществ, в том числе антиоксидантов: 
фенолокислоты (300 - 700 мг / кг), каротиноиды (150 - 400 мг / кг), аскорбиновая кислота 
(500 - 14 000 мг / кг), токоферолы (700 – 1 400 мг / кг), проантоцианидины (1 100 – 3 000 мг / 
кг). 
Зачастую, употребление в пищу продуктов, содержащих в своем составе природные 

антиоксиданты, помогает в профилактике ишемической болезни сердца, вызванной 
перекисным окислением липопротеинов низкой плотности активными формами кислорода. 
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Анализируя полезные свойства масла облепихи нами было принято решение 
использовать данный фито - компонент в качестве наполнителя при производстве йогурта 
из козьего молока.  

На первом этапе исследования нам необходимо определиться с дозировкой внесения 
растительного компонента. В ходе проведенных опытов установлено, что оптимальной 
дозой внесения является 1,0 % от массы всего продукта. Так как именно с таким 
количеством функционального компонента в продукте нам удалось добиться оптимальных 
качественных показателей. 

Для большей наглядности эффективности данной дозировки мы провели исследование 
изменения динамики кислотообразования при добавлении функционального компонента, 
поскольку его наличие в составе продукта может оказать на нее значимое влияние. В связи 
с эти мы провели выработку двух образцов йогурта: контрольный (традиционный) и 
опытный (с добавлением облепихового масла). Выработка обоих образцов производилась 
термостатным способом в идентичных условиях. При заквашивании использовалась 
закваска BDF Natural Ingredients LC D17. Функциональный компонент было решено 
вносить перед этапом нормализации сырья. Процесс сквашивания проходил при 
фиксированной температуре t=40±2оС в течение 5 часов. Измерения уровня титруемой 
кислотности проводились на всем протяжении процесса сквашивания с интервалом в один 
час. Уровень титруемой кислотности для кисломолочного продукта, согласно нормативной 
документации, может колебаться в промежутке 80 - 120 оТ (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – влияние масла облепихи 

на динамику кислотообразования кисломолочного продукта 
 

Проведя анализ данных, изложенных на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что 
увеличение показателя кислотности в опытном образце проходит более стремительно, чем 
в контрольном. Также стоит отметить, что максимальное значение титруемой кислотности 
было зафиксировано у опытного образца.  

Также, добавление масла облепихи в состав кисломолочного продукта в количестве 1,0 
% от общей массы позволило нам добиться наилучших качественных показателей 
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конечного функционального продукта в сравнении с продуктом традиционным (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Влияние масла облепихи  

на качественные показатели кисломолочного продукта. 
Наименование 
показателя Контрольный образец Опытный образец (1 % ) 

Внешний вид и 
консистенция 

Консистенция 
однородная, плотная, в 
меру вязкая. Сгусток не 

нарушен. 

Консистенция 
однородная, плотная, в 
меру вязкая. Сгусток не 

нарушен. 

Вкус и запах 
Вкус – кисломолочный, 
без примесей. Запах – 
чистый кисломолочный. 

Вкус и запах – 
кисломолочный, 

присутствует приятный 
аромат, свойственное 
маслу облепихи 

Цвет Молочно - белый, без 
лишних вкраплений 

Молочно - белый, с 
легким оранжевым 
оттенком, вызванным 
добавлением масла 

облепихи 
Количество 

молочнокислых 
микроорганизмов, КОЕ / 
см3, на конец срока 

хранения 

1,4.107 1,5.107 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что добавление в состав 

кисломолочного продукта из козьего молока такого фито - компонента, как масло 
облепихи, поспособствовало не только улучшению органолептических свойств продукта, 
но и увеличению количества молочнокислых микроорганизмов. Следует отметить, что 
добавление масла придало продукту легкий, приятный аромат облепихи и добавило светло 
- оранжевый оттенок. Дальнейшее увеличение дозы внесения данного фито - компонента 
приводит к возникновению характерного маслянистого вкуса, что, в свою очередь, 
ощущается при дегустации. Помимо этого, достижение 65 - 70 оТ по шкале титруемой 
кислотности у опытного образца произошло после 4 часов сквашивания, а у контрольного 
образца процесс достижения этого показателя занял немногим более 5 часов. Из 
вышеизложенного следует, что при внесении в состав кисломолочного продукта масла 
облепихи процесс сквашивания сократится на 1 час, а это, в свою очередь, позволит 
предприятию экономить энерго - и тепло - ресурсы. 
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Потребление материальных ресурсов является ключевым фактором как в 
промышленности, так и при оказании различных видов услуг, рациональное 
ресурсоиспользование позволяет снизить затраты, что в свою очередь позволит увеличить 
капитал для развития новых технологий, повысит прибыль предприятия. Запасы 
энергетических ресурсов на земле постепенно исчерпываются, объемы добычи нефти и газа 
снижаются [1]. Кроме того, использование традиционных источников энергии нефти и газа, 
приводит к необратимым экологическим последствиям.  
Ключевым направлением, нивелирования отрицательных последствий использования 

традиционных источников, пока мы не сможем заменить их альтернативными 
возобновляемыми источниками энергии, будет являться энергосбережение. 
Энергосбережение означает, что люди могут жить при такой же степени комфорта, тех же 
услугах, но используя меньше энергии как у себя в быту, так и в производстве. Экономия 
электроэнергии – одна из главных задач для снижения себестоимости в промышленном 
секторе.  
Здесь, ориентиры не на «выкручивание лампочек» и не о работе в цехах при полной 

темноте, а о рациональном распределении использования энергоресурсов, что позволит 
сформировать финансовый прирост на производстве. При этом, в всех случаях 
энергоэффективные мероприятия требуют организованности как в быту – от домочадцев, 
так и на предприятиях - от сотрудников. Отметим, что в период финансовой 
нестабильности, предъявляемые требования к проблеме энергосбережения растут, что 
обуславливает потребность у руководителей промышленных предприятий осуществлять 
подробный анализ используемых методик для оценки параметров и норм по расходу 
энергоресурсов. Степень развитости инструментов формирования эффективной 
энергоэффективной концепции в России далека от совершенства из - за множества 
факторов, затрудняющих определение нормированных показателей электропотребления 
[3]. Последнее вызывает и возможное уменьшение или увеличение плановой нормы 
потребления ресурсов отдельных производств, что приводит к большому перерасходу 
электроэнергии, которые не были подтверждены ни техническими расчетами, ни 
фактическим снижением использования электроэнергии. По мнению экспертов [6] в 
области энергетики, экономия использования ресурсов является ключевым показателем 
высокой корпоративной культуры производства, ее эффективной организации, а также 
критерием использования достижений науки и технического прогресса в стране. Что, в 
свою очередь отражает умелое ведение технологических процессов, определяет наличие 
резерв интенсификации деятельности и является основой экономического роста как 
предприятия, так и государства. 
Для долгосрочного успешного энергоменеджмента руководство производственной 

площадки / предприятия должно принимать в нем самое активное участие. Поддержка со 
стороны руководства самого высокого уровня поможет активно вовлеченным менеджерам 
в реализации системы управления. 
Отметим, что здесь ответственность руководства предприятия лежит в областях [6]: 

внедрения и обеспечения функционирования энергетической политики, включая 
стратегические долговременные цели; определении энергоменеджера конкретного сектора; 
обеспечения необходимых ресурсов для внедрения, функционирования и 
совершенствования системы энергоменеджмента (EnMS)[2]; информирования всех 
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специалистов на производственной площадке о значимости энергоменеджмента для 
достижения стратегических целей предприятия; обеспечение задания, измерения и 
информирования об энергетических целях и основных показателях эффективности и т.д. 
При этом, ключевые полномочия энергоменеджера охватывают решение задач в секторе 

энергетики на предприятии. Здесь, группа специалистов, занимающихся вопросами 
энергоэффективности, должна состоять из представителей всех функциональных 
направлений организации, в соответствии с различными сферами их деятельности. 
Членами группы должны являться представители структурных подразделений компании 
(сотрудники отдела производства, техники, представители обслуживающего персонала, 
специалисты в области устойчивого развития, охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, кадровые работники, специалисты, занимающиеся 
вопросами обучения и обеспечения качество, а также представители финансовых служб и 
т.д.). Именно энергоменеджер несет ответственность за создание группы специалистов, 
занимающихся вопросами энергоэффективности, а также за обеспечение активной работы 
путем проведения регулярных совещаний с последующей реализацией принятых решений. 
Основными задачами группы специалистов, занимающихся вопросами 

энергоэффективности являются [2, 4]: 
 - Составление обзора потребления электроэнергии 
 - Планирование и обеспечение реализации мероприятий по повышению 

энергоэффективности 
 - Планирование рабочих нормативов энергии 
 - Поддержка внедрения системы энергетического менеджмента (СЭМ) 
 - Привлечение всех сотрудников к работе по сохранению энергии 
 - Обеспечение регулярности дневных и ночных обходов 
 - Поддержка новых инвестиций для выявления лучшего варианта на основе расчетов 

стоимости жизненного цикла 
 - Инициирование мероприятий по вовлечению представителей местных регионов с 

целью расширения работы по сохранению энергии за пределами производственной 
площадки. 
Кроме того, при реализации политики энергоменеджмента на предприятии необходимо 

придерживаться определенной последовательности [5]:  
1 производственная площадка заявляет о своей приверженности к структурному 

повышению энергетической эффективности; 
2 согласование с руководством предприятия 
3 энергетический обзор путем оценки использования энергии для всех основных зданий 

и процессов. В обзоре проводится анализ использования и потребления энергии, 
определяются, задаются приоритеты и документируются области значительного 
использования энергии и возможности для повышения энергоэффективности. 
Энергетический обзор должен обновляться через определенные промежутки времени, а 
также при серьезных технологических изменениях. 

4 Цели и задачи официально установлены и утверждены высшим руководством. 
Целевые показатели стимулируют деятельность энергоменеджмента и способствуют 
непрерывному совершенствованию. Доведенные должным образом до сотрудников они 
мотивируют на оказание поддержки мероприятиям по энергосбережению. 
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5 План мероприятий, основанный на целях и ключевых потенциальных возможностях 
экономии из энергетического обзора. Определение сроков выполнения мероприятий, 
ответственных лиц, оценка необходимых ресурсов и затрат. Планирование 
соответствующих инвестиций в годовой бюджет. 

6 Связь. Энергетическая эффективность и система энергоменеджмента (EnMS) должны 
сообщаться между собой. Необходимо вовлекать коллег, прислушиваться к их идеям, 
поощрять за достижения тех, кто внес личный вклад в рост энергетической эффективности. 
Возможность обратной связи. 

7 Компетентность, обучение и осведомленность. Здесь необходимо определить 
потребности в обучении, связанном с использованием средств управления значительным 
количеством и функционированием системы энергоменеджмента (EnMS). Каждый 
человек, который может влиять на потребление энергии, должен иметь соответствующее 
образование, навыки или опыт. Обучение или другие мероприятия, удовлетворяющие 
данные потребности, должны обеспечиваться производственной площадкой. 

8 Оперативное управление. Установившийся режим работы и мероприятия по 
техническому обслуживанию, связанные с существенным использованием энергии, 
должны выполняться при условии использования в заданных условиях эксплуатации 
(например, порядок действий по устранению утечек сжатого воздуха или снижение 
времени работы оборудования на холостом ходу). 

9 Проектирование. При проектировании новых, измененных или отремонтированных 
помещений, оборудования, систем или технологических процессов должны быть 
рассмотрены возможности по улучшению энергетических характеристик. 

10 Приобретение станков и оборудования. Новые закупки - возможность повышения 
энергоэффективности за счет использования продукции с более высоким KPI. Станки и 
оборудование, потребление энергии во время эксплуатации которых является значительной 
частью общих затрат за весь срок службы, должны быть оценены с точки зрения стоимости 
жизненного цикла. 

11 Управление записями. Записи, необходимые для демонстрации соответствия IIEnMS, 
а также достигнутые энергетические результаты должны отслеживаться. Должны 
внедряться средства управления, необходимые для идентификации и хранения 
документации. 

12 Контроль, измерение и анализ. Все производственные участки, определенные в 
качестве значительных потребителей энергии, должны контролироваться, измеряться и 
анализироваться через запланированные интервалы времени. Серьезные потребители 
должны контролироваться, измеряться и анализироваться непрерывно. Оборудование, 
используемое для контроля и измерений, должно обеспечивать точные и воспроизводимые 
данные. 

13 Внутренняя оценка. Периодическая оценка оборудования, технологических процессов 
и систем должна проводиться на регулярной основе. Проверки позволяют определить, 
были ли выполнены энергетические задачи, а также возможности для улучшения. 
Предпочтительно, чтобы они могли выполняться в виде перекрестного внутреннего аудита 
(т.е. производственные площадки могли бы проверять друг друга). 
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14 Несоответствия, корректирующие и предупредительные меры. Фактические и 
потенциальные несоответствия должны быть исправлены. Кроме того, должны быть 
предприняты меры, обеспечивающие дальнейшую корректную работу. 

15 Система энергетического контроля. Система энергетического контроля (EMS) - 
сочетание аппаратных и программных компонентов, предназначенных для измерения, 
анализа и визуализации данных, связанных с энергией. При постоянном управлении 
энергетическими данными достигается понимание энергоемких процессов. Таким образом, 
ошибки и неэффективные технологические процессы могут быть выявлены настолько 
быстро, что это позволит избежать излишнего расхода энергии и больших затрат в течение 
длительного периода времени. Кроме того, благодаря различным аналитическим 
функциям, таким как инструменты отчетности, визуализации, тестирования и управления 
аварийной сигнализацией, система EMS позволяет значительно сократить расходы на 
энергию.  
Успешная реализация политики энергосбережения на предприятии позволяет решить 

следующие ключевые задачи: 
1 Проведение анализа эффективности энергопотребления, который необходимо 

выполнить для уровня оценки потерь ТЭР. Определение причин, способствующих 
развитию ситуации по нужному сценарию. Важно выявить потенциал энергосбережения по 
видам энергоносителям, дооценку перспективности. 

2 Разработка методологии энергосбережения, в рамках которой выполняется технико - 
экономическая оценка целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий с 
учетом реструктуризации компании или совершенствования производственных 
мощностей. 

3 Проведение обязательного энергоаудита предприятия с целью получения оценки 
состояния оборудования, а также выявление его неэкономичного режима работы. 

4 Разработка целенаправленных положений политики, касающихся энергосбережения. 
5 Проведение технической паспортизации энергохозяйства компании, в которое 

включаются энерготехнические установки и вспомогательные устройства предназначенные 
для обеспечения предприятия электрической и тепловой энергией. После проведенных 
исследований выдается электрический паспорт. Требования к методике построения, 
составу и структуре документа, а также основные положения паспортизации 
регламентирует ГОСТ Р 51379 - 99 «Электроснабжение. Энергетический паспорт 
промышленного потребителя топливно - энергетических ресурсов. Основные положения. 
Типовые формы» (введен в действие 01.09.2000 г.) 

6 Создание нормативно - правовой базы для энергосберегающей политики на всех 
уровнях - от предприятия и заканчивая регионом. 

7 Необходимо организовать подготовку подходящих по профилю специалистов, которые 
смогут эффективно обеспечить энергообеспечение и энергоаудит. 

8 Создание общей базы данных для открытого информационного банка по проблемам 
энергообеспечения. 
Таким образом, реализация на производственных предприятиях энергосберегающих 

мероприятий в контексте внедрения энергоменеджмента позволяет производству 
рационально использовать энергоресурсы. Здесь, повышение энергоэффективности - как 
основная задача, которую необходимо решить для снижения производственных затрат. 
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Развитие политики энергоменеджмента в масштабах государства необходимо реализовать 
корректировку национальных стандартов, в части требований по энергоэффективности в 
отношении продукции и оборудования (проходящих процедуры госзакупок), жесткий 
госконтроль, льготный бюджет для проектов по энергосбережению и многое другое. Что 
позволит повысить показатели энергоэффективности в секторе промышленного 
производства российских предприятий.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности отражения спецодежды в бухгалтерском 

учете в 2021 году после вступления с 01.01.2021 ФСБУ 5 / 2019 «Запасы». 
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Методологической основой исследования послужили ФСБУ 5 / 2019, Налоговый Кодекс 
РФ и другие нормативно - законодательные акты. В результате проведенных исследований 
были систематизированы особенности учета спецодежды по новым правилам с позиции 
бухгалтерского и налогового учета с целью их практического применения в деятельности 
хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, налоговый учет, спецодежда, типовые нормы. 
Приобретение специальной одежды – постоянная расходная статья на любом 

предприятии.  
Специальная одежда призвана защищать работников от каких - либо вредных факторов и 

выдается сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением. Спецодежда относится к средствам индивидуальной защиты наряду со 
специальной обувью, костюмами, средствами защиты органов дыхания, рук, головы и т.д. 
Защитные качества спецодежды должны быть подтверждены сертификатом или 
декларацией о соответствии.  
Начиная с 2021 года за бухгалтера перестали решать, к какому виду активов относятся 

спецодежда - оборотным (запасам) или внеоборотным (капитальным вложениям, основным 
средствам). 
Теперь на этот вопрос бухгалтеру придется отвечать самому на основе общих критериев 

признания, установленных в ФСБУ 5 / 2019 "Запасы" [1] и ПБУ 6 / 01 "Учет основных 
средств"[2], а с 2022 года - ФСБУ 6 / 2020 "Основные средства" (можно применять и с 2021 
года, отразив это в учетной политике) и ФСБУ 26 / 2020 "Капитальные вложения".  
Согласно п. 3 ФСБУ 5 / 2019 спецодежда относится к запасам, если срок ее службы не 

превышает 12 месяцев. Спецодежда принимается к бухгалтерскому учету в составе запасов 
по фактической себестоимости. Последняя определяется исходя из фактических затрат на 
приобретение спецодежды (без учета возмещаемого НДС). 
Если организация приняла решение не применять в 2021 году ФСБУ 6 / 2020, то в силу 

абз. 4 п. 5 ПБУ 6 / 01 приобретаемая в 2021 году спецодежда длительного пользования 
стоимостью не более 40 000 руб. за единицу может отражаться в составе запасов и 
списываться на затраты в периоде выдачи работникам. Для контролируемого учета 
эксплуатируемой спецодежды, списываемой в разовом порядке при вводе в эксплуатацию, 
можно ввести забалансовый счет «Спецодежда в эксплуатации» (п. 8 ФСБУ 5 / 2019). 
В случае, если с начала года организация применяет ФСБУ 6 / 2020, то спецодежда со 

сроком полезного использования более года и при превышении установленного 
организацией стоимостного лимита должна быть учтена в составе основных средств и 
будет списываться через амортизацию. В случае, если стоимость спецодежды меньше 
установленного лимита, то она сразу будет списана на текущие расходы без отражения на 
инвентарных счетах, но будет учтена на вышеуказанном забалансовом счете. 
По п. 14 приказа Минздравсоцразвития России «Межотраслевые правила обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты» от 01.06.2009 № 290н (далее — 
межотраслевые правила) [3] лимит списания спецодежды основывается на нормах, 
утвержденных либо отраслевыми актами, либо типовыми нормами № 997н [4].  
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Работодатель вправе утвердить собственные нормы, повышающие обеспеченность 
работников спецодеждой. Самостоятельно определяемые нормы должны соответствовать 
итогам проведенной специальной оценки условий труда (п. 6 межотраслевых правил). 
Списание спецодежды в бухгалтерском учете производится на основании фактически 

произведенных затрат на ее покупку (производство) при вводе в эксплуатацию, в разовом 
порядке или в течение срока эксплуатации.  
Порядок отнесения спецодежды на материальные расходы в налоговом учете 

утверждается работодателем самостоятельно - в полном объеме на дату начала ее 
эксплуатации либо в течение нескольких отчетных периодов после начала применения (ст. 
254 НК РФ) [5].  
Нормы расходования спецодежды в НК РФ, как и в правилах бухгалтерского учета, не 

зафиксированы. Но позиция Минфина РФ (письма от 08.04.2016 № 03 - 03 - 06 / 1 / 20165, 
от 25.11.2014 № 03 - 03 - 06 / 1 / 59763) указывает на то, что предельная величина отнесения 
эксплуатируемой спецодежды на расходы в налоговом учете должна определяться 
организациями на основании норм, зафиксированных законодательством, либо 
внутренними актами работодателя.  
При необоснованном превышении норм списания спецодежды возникают постоянные 

разницы между налоговым и бухгалтерским учетами спецодежды. 
Таким образом, порядок отражения в учете списываемой стоимости спецодежды зависит 

от сроков ее эксплуатации и причин списания — в разовом порядке либо в течение срока 
эксплуатирования; на производственные (или прочие) расходы либо на расчеты с 
виновными лицами. Зафиксированные законодательством или внутренними документами 
организации нормы регулируют лимит списания спецодежды в налоговом учете. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ ПАРФЮМЕРИИ 
 

Аннотация: в статье проанализирована нормативная база по обеспечению обязательной 
маркировки парфюмерии, а также аспекты деятельности таможенных органов по контролю 
за ввозом немаркированной парфюмерии. Определены основные проблемы и перспективы 
применения обязательной цифровой маркировки парфюмерной группы товаров.  
Ключевые слова: цифровая маркировка, парфюмерная продукция, фальсификация, 

контрафакция, система «Честный ЗНАК», таможенные органы. 
Актуальность данной темы заключается в том, что товарная группа номер 33 (эфирные 

масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства) является 
популярной как у потребителей, так и представителей торговли, а значит наиболее 
подверженной риску подделывания и фальсификации. 
На сегодняшний день рынок фальсифицированной и контрафактной продукции 

представлен достаточно большим количеством парфюмерных товаров. 
Фальсифицированная парфюмерия редко встречается в больших супермаркетах и торговых 
центрах, в основном она продается в пешеходных переходах, небольших киосках 
хозяйственных товаров, на авто - и железнодорожных вокзалах. 
На практике с целью защиты покупателя и производителя используют метод 

идентификации товаров. С помощью данного метода можно оградить владельца бренда от 
нежелательных убытков и потери репутации, а также сохранить здоровье потребителю. 
Иногда, даже совершая покупки в известных торговых сетях парфюмерной и 

косметической продукции, потребитель не может быть на 100 % уверен в том, что ему 
продадут оригинальный товар надлежащего качества. Кризис в экономике страны, 
снижение покупательной способности потребителя, который в силу сокращения доходов 
отдает предпочтение более дешевым товарам, негативно повлияли на структуру 
потребностей. Покупатель стал ориентироваться на товары из более дешевого ценового 
сегмента, который ниже по уровню качества и по уровню безопасности. Вышеуказанные 
факторы оказывают существенное влияние на увеличение количества нелегальных товаров.  
На рынке парфюмерно - косметических товаров доля контрафакта составляет 20 % [1].  
Например, в первом квартале 2021 года таможенники изъяли 44 тыс. флаконов 

контрафактной парфюмерии на КПП «Маштаково» в Оренбургской области при проверке 
грузового автомобиля, следовавшего из Киргизии в Россию. Предполагаемый ущерб в 
результате неправомерного использования товарных знаков мог составить более 256 млн. 
рублей. 
Поскольку товарный знак является лицом товара, его нелегитимное использование без 

разрешения на то правообладателя, наносит ущерб бизнесу и запрещено законом. Защита 
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права на товарный знак предусматривает запрет на регистрацию, а также использование 
схожих обозначений. 
В борьбу с нарушением прав на использование товарных знаков значительный вклад 

вносят таможенные органы РФ. Таможенный контроль объектов интеллектуальной 
собственности (ОИС) представляет собой пошаговую реализацию защиты прав, среди 
которых регистрация ОИС в таможенном реестре объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС). В ходе таможенного оформления товара, содержащего в ОИС, 
таможенные органы при выявлении признаков контрафактной продукции имеют право 
приостановить выпуск такой продукции [2]. 
Для оценки степени отличий контрафактной и оригинальной продукции было 

исследовано два образца туалетных вод торговой марки Chanel «Bleu de Chanel» (оригинал 
- образец №1 и контрафакт - образец №2 в табл. 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика потребительских свойств  

подлинной и контрафактной парфюмерной продукции 
Объект и момент 
исследования 

Степень приятности от 0 
до 3 баллов (0 - 
неприятный, 1 - 

безразличный, 2 - скорее 
приятный, 3 - очень 
приятный) и характер 

запаха 

Интенсивность запаха от 0 до 3 
баллов (0 - слабоощутимый, 1 - 

ощутимый, но не характерный, 2 - 
ощутимый, характерный, слабой 
интенсивности, 3 - ощутимый, 

характерный, высокой интенсивности 

Образец № 1 
(через 10 минут 
после нанесения) 

3 (присутствуют ноты 
цитрусовых, апельсина) 

2 

Образец № 1 
(через 2 часа) 

2 (аромат приятный, 
терпкий, с древесными 
нотами) 

3 

Образец № 1 
(через 24 часа) 

3 (аромат стойкий, 
сладковатый, ноты кожи и 
дерева) 

3 (аромат раскрылся) 

Образец № 2 
(через 10 минут 
после нанесения) 

2 (терпкий, мускусный 
аромат) 

3 

Образец № 2 
(через 2 часа) 

2 (приятный аромат без 
выраженного древесного 
запаха) 

2 (интенсивность аромата заметно 
снизилась) 

Образец № 2 
(через 24 часа) 

1 (аромат слабый, 
практически исчез) 

0 (интенсивность снизилась, аромат 
угас) 

Степень сходства 
характера запаха (0 
- совершенно не 
похожи, 1 - слабое 
сходство, 2 - 

2 (присутствует общая 
база ароматов, но есть 
ноты, отличающиеся 
между собой) 
1 (первый аромат 

2 (присутствует общая база ароматов, 
но есть ноты, отличающиеся между 
собой) 
 
1 (второй образец стал менее 
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умеренное 
сходство, 3 - 
абсолютно 
одинаковые) 

полностью раскрылся и 
более яркий 
 

насыщенным и не стойким) 

 
В таблице 1 проиллюстрировано, что у оригинала и подделки есть схожие черты, но 

контрафактная продукция заметно уступает своему конкуренту. Можно сделать вывод о 
том, что если потребителю нужен качественный и безопасный товар, то лучше переплатить 
и приобрести подлинную продукцию. 
Также была исследована в вышеприведенных образцах упаковка и маркировка 

(оригинал - образец №1 и контрафакт - образец №2). Ниже в таблице 2 представлены 
признаки подлинности и оригинальности исследуемых образцов. 

 
Таблица 2 – Признаки подлинности и оригинальности парфюмерной продукции 

Признаки Образец №1 Образец №2 
1) Упаковка 
Коробка 
(материал 
изготовления, 
конструктивные 
особенности) 

1)Упаковка качественная, 
дополнительно обернута прозрачной 
пленкой. Коробка из плотного, 
равномерно окрашенного картона. 
Конструкция прямоугольная, ровная. 
Внутренняя вкладка из 
гофрированного картона, ровная, 
гладкая. 

1) Упаковка 
некачественная, не 
обернута пленкой. 
Коробка из 
некачественного картона 
с неравномерно 
нанесенной окраской. 
Внутренняя вкладка 
сделана криво и не 
окрашена. 

2) Флакон 
(материал, 
равномерность 
окрашивания, 
инородные 
включения) 

2) Флакон выполнен качественно, из 
калиево - силикатного цветного 
стекла. Стекло имеет равномерно 
окрашенную структуру без 
инородных включений, пузырьков. На 
крышке имеется крепкий магнит с 
нанесенным символом бренда. 
Знак бренда на колпачке 
проворачивается при закрывании 
флакона. 

2) Флакон выполнен из 
натрий - калий - 
силикатного стекла 
низкого качества, 
присутствуют заусенцы и 
неровности. 
Окрашивание 
неравномерное, 
присутствуют инородные 
включения. 
Магнит в колпачке 
отсутствует. 

3) Маркировка 
Коробка 

В тексте состава отсутствуют 
грамматические ошибки, текст четкий, 
хорошо читаемый. Страна 
изготовления Франция. Товарный знак 
зарегистрирован. Присутствует 
специальный код для поставщика. 
Штрих код достоверен. Окошечки с 

В тексте состава 
допущена 
грамматическая ошибка. 
Страна изготовления 
Франция. Товарный знак 
зарегистрирован. 
Отсутствует 
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дополнительной информацией 
напечатаны четко. 

специальный код для 
поставщика. Штрих код 
не достоверен. Окошечки 
с дополнительной 
информацией 
напечатаны не четко. 

4) Маркировка 
Флакон 

Информация достоверна, идентична 
информации на упаковке. Буквы 
напечатаны хорошей краской. 

Информация краткая, 
идентична информации 
на упаковке. Нанесенные 
буквы стираются 

 
В таблице 2 наблюдаются заметные отличия между образцами. Если ароматы двух 

образцов были схожи, то упаковка и маркировка позволяют сформулировать четкое 
представление о том, какого качества товар перед потребителем. Аналогичные результаты 
сравнительного потребительского тестирования, а также существенные отличия в 
оформлении упаковки подлинной и контрафактной парфюмерной продукции были 
представлены в ранее опубликованных работах [3 - 5]. 
Несомненно, вопрос о контрафакции и фальсификации парфюмерных товаров на 

сегодняшний день стоит очень остро, так как продукция данной категории контактирует 
напрямую с кожей и дыхательными путями человека. Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что обязательная маркировка парфюмерии, является одним из важнейших 
аспектов обеспечения безопасности и качества реализуемой продукции. С 1 октября 2020 
года для парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской 
Федерации, была введена обязательная маркировка Data Matrix, а также передача сведений 
об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». Data Matrix наносится на упаковку или 
этикетку. Код Data Matrix невозможно подделать. Каждый код маркировки уникален для 
каждой единицы товара. 
«Честный ЗНАК» – это национальная система цифровой маркировки и 

прослеживаемости товаров Центра развития перспективных технологий, созданного для 
реализации глобальных проектов в цифровой экономике. Основной задачей системы 
«Честный ЗНАК» является гарантия подлинности и заявленного качества приобретаемой 
продукции [6]. 
Главная цель обязательной маркировки в системе «Честный знак» - борьба с 

контрафактными товарами и обеспечение заявленного качества продукции, а также 
освобождение рынка от оригинальной парфюмерии, которая пошла в оборот минуя налоги, 
и той, которая реализовалась на площадках интернет - магазинов без разрешения 
производителя. 
В идеальном варианте в процессе товарооборота должна присутствовать только 

легальная продукция, которая прослеживается по всей длине цепочки – производитель, 
затем поставщик и продавец, и конечное звено потребитель. 
Для всех, кто участвует в вышеприведенной последовательности, внедрение маркировки 

принесло с собой увеличение трудозатрат, а также финансовых затрат - импортерам и 
производителям на оборудование для маркировки, магазинам – на онлайн - кассы с 
подключением ОФД (оператора фискальных данных) и 2D - сканеры. 
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Вышеизложенные обстоятельства делают максимально невыгодными попытки наклейки 
кодов Data Matrix на фальсифицированную парфюмерию – процесс становится очень 
затратным по времени и по финансам (размер предполагаемого штрафа за нарушения 
может превалировать над предполагаемой прибылью). Маловероятно, что и розничные 
магазины возьмут на реализацию парфюмерию, которая вызывает подозрение. Исходя из 
этого, большая часть «теневых» предпринимателей не захотят заниматься получением 
маркировки. Но все - таки лазейка для недобросовестных участников рынка хоть 
небольшая, но остается: маркировка размещается на таре, а не флаконе, а это не исключает 
возможности продажи разливной или поддельной парфюмерии под видом тестеров без 
коробки или пробников. 
Несмотря на положительный эффект введения обязательной маркировки парфюмерной 

продукции производители, предприниматели и потребители столкнулись с некоторыми 
неудобствами и даже проблемами.  
Предприниматели столкнулись с новыми правилами, которые заметно усложнили 

перемещение товара, а также организацию его продажи. 
Было проведено личное исследование ассортимента парфюмерии и наличия маркировки 

на примере магазинов в г. Ачинске. 
1. Были исследованы духи и туалетная вода (Dolce & Gabanna, Burberry, Moschino, 

Givenchy) в магазине «Престиж». Было выявлено, что ни на одной упаковке пока нет 
обязательной маркировки кодом Data Matrix. 

2. Были исследованы духи «Злато скифов» и туалетная вода «Тайный знак» (фирма 
«Новая заря») в магазине «Универмаг», где также ни на одной упаковке не обнаружено 
обязательной маркировки кодом Data Matrix. 
Предпринимателям необходимо понимать, что с октября 2021 года вступает в силу 

система штрафов. Величина взыскания будет зависеть от статуса нарушителя и стоимости 
немаркированных товаров. Если нарушение зафиксировано, то продукция конфискуется, 
что может негативно повлиять на дальнейшую перспективу их бизнеса. Если 
немаркированные остатки на 1 октября 2021 года не будут проданы, то необходимо их 
списать или вернуть поставщику (импортеру) для процедуры оформления обязательной 
маркировки. 
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что несмотря на новизну и перспективность 

системы в ней существуют недочеты и требуется доработка.  
Усовершенствование может быть проведено с помощью шагов:  
 Доработка приложения «Честный ЗНАК» (обязывать участников программы 

указывать в приложении полную информацию о регистрируемом товаре (страна 
происхождения, состав, объем, срок годности и т.д.); 

 Обеспечение доступности информации и подробное объяснение потребителям 
отличия качественного товара от фальсификата и подделки (на сайте Роспотребнадзора 
предоставить для свободного просмотра обучающие фильмы и презентации); 

 Нанесение Data Matrix код с двух сторон упаковки или с помощью нестираемого 
тиснения. 
Важная роль в обеспечении реализации вышеуказанного процесса принадлежит 

Федеральной таможенной службе РФ. Ключевым моментом является проверка соблюдения 
правил маркировки и реализации Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 
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1957 "Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении духов и туалетной воды".  
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Аннотация 
Позитивистский подход и критический подход - это два подхода к исследованию 

бухгалтерского учета. В этой статье объясняются концепции позитивистского подхода и 
критического подхода, а затем объясняются некоторые проблемы этих двух подходов. В 
этой статье обсуждается взаимосвязь между бухгалтерскими исследованиями, стандартами 
бухгалтерского учета и практикой бухгалтерского учета. На основе результатов 
исследования в этой статье показано, как бухгалтерские исследования влияют на стандарты 
бухгалтерского учета. Показано, как стандарты бухгалтерского учета влияют на 
бухгалтерскую практику, объясняется взаимосвязь между бухгалтерскими исследованиями 
и бухгалтерской практикой. 
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Позитивистский подход, критический подход, бухгалтерский учет, методология 

бухгалтерского исследования. 
Annotation 
The positivist approach and the critical approach are two approaches to the study of accounting. 

This article explains the concepts of the positivist approach and the critical approach, and then 
explains some of the problems of these two approaches. This article discusses the relationship 
between accounting research, accounting standards, and accounting practices. Based on the results 
of the study, this article shows how accounting research affects accounting standards. It shows how 
accounting standards affect accounting practice, explains the relationship between accounting 
research and accounting practice. 

Keywords 
Positivist approach, critical approach, accounting, methodology of accounting research. 
 
Позитивистский подход и критический подход - две методологии бухгалтерского 

исследования. Хупер, Дэйви и Прескотт описали, что позитивистский подход обычно 
считается комбинацией индукции и дедукции. Традиционный взгляд на позитивный 
подход к исследованиям - понимание и решение проблем. Традиционные характеристики 
позитивного подхода - эмпиризм, логика и причинность. Эти характеристики часто 
называют онтологическими, эпистемологическими и методологическими 
характеристиками исследовательской парадигмы [1, c. 16].  
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Позитивные эксперименты в области бухгалтерского учета для описания того, «что 
есть», без каких - либо оценочных суждений о том, как все должно быть. В последние годы 
важен позитивный подход. Критический подход к исследованию бухгалтерского учета не 
обеспечивает конкретный метод или методологию исследования, а скорее диалектический 
и сократовский подход к оценке требований к знаниям [2]. 
Критические исследования сосредоточены на теории бухгалтерского учета, которая 

касается разрешения конфликтов между корпорацией и широкой публикой. Единственная 
идеология - это вера в человечность и сопутствующее освобождение человечества. 
Критическая теория предлагает процессы рассмотрения и оценки утверждений о знаниях, 
не предоставляя исследователю единого пути продвижения вперед. Критические 
исследования сосредоточены на теории бухгалтерского учета, которая касается разрешения 
конфликтов между организацией и другими субъектами. Единственная идеология - это вера 
в человечность и сопутствующее освобождение человечества [3, c. 82]. Критическая теория 
предлагает процессы рассмотрения и оценки утверждений о знаниях, не предоставляя 
исследователю единого пути продвижения вперед. Критические исследования 
сосредоточены на теории бухгалтерского учета, которая касается разрешения конфликтов 
между корпорацией и широкой публикой. Единственная идеология - это вера в 
человечность и сопутствующее освобождение человечества. Критическая теория 
предлагает процессы рассмотрения и оценки утверждений о знаниях, не предоставляя 
исследователю единого пути продвижения вперед [4, c. 84]. 
Эти два подхода к исследованию бухгалтерского учета не исключают друг друга, но 

дополняют друг друга. У позитивного подхода есть ряд проблем, таких как отсутствие 
согласия относительно того, что на самом деле представляет собой позитивный подход; 
апеллирует к авторитету науки, но сосредотачивается на поведении и так далее. 
Критический подход также имеет некоторые проблемы, например, критическое 
исследование не может обобщить результаты; критическое исследование не может 
предсказать или повторить исследования. Обе эти две теории имеют свои преимущества и 
недостатки, поэтому необходимо комбинировать две методологии в реальной среде 
бухгалтерской практики [5]. 
Бухгалтерские исследования помогают разработчикам стандартов бухгалтерского учета 

и другим людям понять экономический мир, но бухгалтерские исследования не ищут 
рецептов методов, которые сделают мир лучше. Однако знание того, что работает, а что 
нет, может помочь организациям или разработчикам стандартов выбрать методы, которые 
имеют наилучшие шансы работать в еще не проверенных ситуациях.  
И у позитивистского, и у критического подхода есть свои преимущества и недостатки, 

лучший способ использовать бухгалтерские исследования - это объединить две 
методологии в реальной среде бухгалтерской практики. Взаимосвязь между 
исследованиями в области бухгалтерского учета, стандартами бухгалтерского учета и 
практикой бухгалтерского учета состоит в том, что исследования в области бухгалтерского 
учета помогают разработчикам стандартов бухгалтерского учета и другим лицам понять 
экономический мир, исследования в области бухгалтерского учета сделали бухгалтерскую 
практику более эффективной и действенной, но исследования в области бухгалтерского 
учета и практика бухгалтерского учета не всегда кажутся таковыми. синхронность. 
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Стандарты бухгалтерского учета предоставляют бухгалтеру руководство по составлению 
отчетов об экономических операциях и событиях для организации. 
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ВАЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  
 
АННОТАЦИЯ  
В статье рассматривается организация и то, как важно организовать правильную работу 

секретаря.  
Ключевые слова: персонал, организация, секретарь.  
 
Актуальность заключается в том, что в каждой организации есть секретарь и очень 

важно, чтоб работа секретаря была правильно организованна.  
Цель исследования: выяснить, насколько важна правильная организация работы 

секретаря в организации.  
Объект: секретарь.  
Предмет: организация.  
Задачи: 1. Изучить цель работы секретаря.  
 2. Обязанности секретаря. 
 3. Провести анализ важности организации работы секретаря в организации.  
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Секретарь – это административный офисный работник, которые выполняет свои 
обязанности в соответствии с должностной инструкцией.  
Ни одна организация не может обойтись без секретаря. Они бывают разных видов: 
1. Секретарь - референт  
2. Секретарь офиса 
3. Секретарь – reception 
4. Офис - менеджер 
5. Личный секретарь директора.  
Труд секретаря весьма разнообразен, необычайно сложен и интересен. Он формируется 

из многообразных творческих, логических и технических операций, которые постоянно 
трансформируются и адаптируются под условия, которые диктует современный 
профессиональный мир. 
Обязанности секретаря:  
1. Работа с документами  
2. Организация хранения документов  
3. Подготовка и проведение деловых переговоров 
4. Прием посетителей  
5. Решение административных вопросов в пределах своей компетенции  
6. Выполнение оперативных поручений  
7. Прием телефонных звонков  
Из перечисленных обязанностей видно, что роль работы секретаря состоит в том, чтобы 

знать, чем занимается организация и знать деятельность своего директора. Секретарь может 
принимать свои решения и давать указания, а также при встрече с гостями секретарь 
представляет своего директора.  
Следовательно, очень важно в организации правильно организовать работу секретаря так 

как секретарь выполняет множество задач. День секретаря очень насыщенный.  
Таким образом можно сделать вывод, что га сегодняшний день ни одно учреждение, ни 

одна коммерческая организация, муниципальное предприятие или небольшая фирма не 
сможет существовать без секретаря, выполняющего организационно - распорядительную 
работу. В современном профессиональном мире успешность управленческой деятельности 
во многом зависит от качества и эффективности информационного и документного 
обслуживания секретаря. 
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РУССКИЙ КОСМИЗМ 
 

RUSSIAN COSMISM 
 
Аннотация 
Среди множества философских теорий и учений особое место занимает русский 

космизм - философское течение, которое появилось на стыке XIX и XX веков. Русский 
космизм является философским направлением с большими традициями в культуре России 
и объединяет не только философов, а также учёных, религиозных мыслителей, писателей, 
поэтов, художников. Идеи русского космизма становятся особенно популярными в наше 
время, в том числе и благодаря тому, что многие предсказания космистов сбылись и 
продолжают сбываться. 
Ключевые слова: русский космизм, идея, единство, философия, космос, гармония, 

природа 
Key words: idea, unity, philosophy, approach, space, harmony, nature 
 
Определение «русский космизм» 
В 60 - ые года XX века появилось на свет понятие «космизм русский» во время 

«космического бума» во всем мире. В это время народ вспомнил практически забытое 
наследие Константина Эдуардовича Циолковского. Тогда была охвачена огромная область 
русской культуры конца XIX - начала XX века. Брюсов и Тютчев, Скрябин и Нестеров – 
это те люди, которые представляли данное наследие. Владимир Иванович Вернадский и 
Чижевский Александр Леонидович были теми учеными, которые были за идеи К.Э. 
Циолковского. При этом данное философское направление содержало идеи именно 
Циолковского, а также Николая Федоровича Федорова. 
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Философов, которые поддержали космизм, назвали космистами. Именно они 
размышляли над будущим человечества,его развития. Логично, что из - за того, что образ 
жизни данных философов различался, то и мнение у них могло кардинально отличаться. 
Но, несмотря на данный факт, у них есть общие мысли, которые отлично могут быть 
частью друг друга и создать совершенное новое направление в философии отечественного 
образца. 

1. Главная идея  
Идею единства всех людей доказал именно русский космизм. Его представители 

основной упор сделали больше на нравственные и экологические причины. Вследствие 
этого появилась черта философского направления, которая является и по сей день 
важнейшей в русском космизме, а именно – соединение проблем, которые ранее было 
невозможно соединить – освоение космоса, сохранение природы, установление всеобщего 
братства. 

2. Направления русского космизма  
Если говорить о главных течениях, то их насчитывается 5. Выше мы уже говорили о 

некоторых из них , сейчас приведем полный перечень:  
1. Естественно - научное (Циолковский, Вернадский, Чижевский).  
2.  Религиозно - философское (Фёдоров).  
3. Художественно - поэтическое (Морозов, Сухово - Кобылин, Брюсов, Одоевский, 

Тютчев).  
4. Эзотерическое (Рерих).  
5. Ноосферное (Шипов, Акимов, Дмитриев).  
Ниже будут рассмотрены именно представители первых 2 направлений . 
3. Родоначальник космизма Н.Ф.Федоров 
Николай Федорович Федоров основал космизм и является его основным 

представителем. Ранее он никогда не рассматривал философию профессионально. Федоров 
работал в библиотеке и зарабатывал преподаванием. В течение жизни русский философ не 
опубликовал практически ничего. Но этого хватило для того, чтобы другие философы 
заметили гениальность его идей. Алексей Максимович Горький, Федор Михайлович 
Достоевский и Лев Николаевич Толстой очень лестно отзывались о будущем основателе 
русского космизма. 
Федоров описал большинство идей русского космизма в авторском труде «Философия 

общего дела». Федоров считал, что причина дисгармонии в отношении «человек - природа» 
- это неустройство жизни самого человека. При этом природа из - за отсутствия 
собственного сознания является врагом. 
Враждебную силу природы может подчинить только разумный человек. Философ думал, 

что каждый человек должен вносить свой вклад в создание единой гармонии и держать ее в 
порядке. Все это сделает природу сознательно - регулируемой из стихийной. 

4. Всеобщая регуляция  
Русская философия и космизм без идей Федорова об создании всеобщей регуляции не 

могут существовать. Она нужна для компенсации разрыва в отношениях «природа - 
человек». Отметим, что психофизиологическая регуляция должна управлять силой 
внутреннего характера. При этом внешняя должна быть развернута от планеты Земля до 
Вселенной. К тому же она должна охватывать определенные ступени: 

1. Метеорическая регуляция (объект – Земля).  
2. Планетарная астрорегуляция (объект – Солнечная система).  
3. Космическая (объект – Вселенная).  
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Когда данные ступени будут пройдены, все человечество в целом сможет сделать 
едиными все на свете звездные миры. Русский космизм как философское направление стал 
существовать из - за данной идеи. 
Только из –за этого Федорова можно назвать гениальным человеком. При этом его 

философия является утопической. Русский космизм исповедует огромное количество его 
идей, а именно: проективность знания и синтетизм , увековечение человеческой жизни, 
плотной связи знаний и нравственности и так далее. 

5. Четыре принципа Циолковского.  
Важно отметить то, что огромное влияние на космизм в философии русского 

происхождения оказал Константин Эдуардович Циолковский , который посвятил свою 
жизнь изучению философских проблем освоения космоса. 
Константин Эдуардович считал, что наш мир можно объяснить лишь с космической 

точки зрения. Будущее мира – это освоение космоса людьми. Вся наша деятельность 
должна сосредоточиться на совершенствовании взаимодействия космоса и человека. 
Освобождение разумных организмов от зависимости в отношении их среды обитания – 
одна из главных задач эволюции. Циолковский думал, что освоение космоса сможет 
объединить людей в цельное государство.  
В космической философии К.Э. Циолковского мы найдем пеструю смесь разного рода 

влияний - от индуистско - буддийских верований в реинкарнацию и античного гилозоизма 
до морали «разумного эгоизма» и современной ему теософии. Гениальная наивность 
Циолковского не просто эклектически их соединяет, а претворяет в поле его собственных 
оригинальных мировоззренческих интуиций. Можно выделить ряд основных положений 
его космической философии. 

 1. Идея монизма вселенной: «Все непрерывно и все едино. Материя едина...». Вселенная 
является единым, бесконечно сложным организмом, имеющим свою «причину» и «волю».  

2. Идея панпсихизма, т.е. представление о том, что материальная вселенная является 
живой одухотворенной сущностью. Элементы, ее составляющие, обладают отзывчивостью 
и чувствительностью. Но степень чувствительности меняется от нуля до неопределенно 
большой величины в зависимости от развитости объекта. Согласно взглядам ученого, все 
тела вселенной имеют одну и ту же сущность, одно начало, которое он называет «духом 
материи», неделимой основой сущности мира. В этом философия К.Э. Циолковского 
сходна с философией Платона. Поскольку вселенная одухотворена, то живет по законам 
как физического, так и психического мира. Следовательно, основной вопрос философии 
решается К.Э. Циолковским с позиций единства духовного и материального.  

3. Идея «разумных сил», действующих во вселенной, и понятие «воля Вселенной». Этим 
вопросам посвящены ряд работ К.Э. Циолковского: «Космическая философия», «Воля 
Вселенной», «Неизвестные разумные силы», «Первопричина», «Причина космоса» и др. 
Вселенная, согласно взглядам ученого, не только материальна и одухотворена, но обладает 
«разумной волей». Во вселенной все подчинено этой «разумной воле». Во вселенной 
огромную, в известном смысле даже определяющую роль, играют космические 
цивилизации; наше человечество лишь одно из них.  

4. Идея самозарождения вселенной, согласно которой все, что существует во вселенной, 
порождено самой вселенной. Но с другой стороны, сама вселенная существует благодаря 
воле первопричины. Принцип самозарождения жизни (автогонии) существует, по мнению 
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Циолковского, лишь на некоторых планетах, типа Земли, для большинства же планет 
вселенной жизнь организуется путем переноса высших форм с развитых планет. 

 5. Вселенная бесконечна в пространстве и времени. Она включает в себя бесконечную 
иерархию космических структур - от атомов («атомов - духов») до «эфирных островов», 
т.е., выражаясь современным языком, метагалактик разного уровня сложности.  

6. Идея бесконечности и вечности жизни во вселенной. Она распространяется у К.Э. 
Циолковского на мир как на целое, на ритмы космической эволюции, бесконечную 
иерархию космических структур. Из идеи вечности и бессмертия вселенной у К.Э. 
Циолковского органично вытекает идея бессмертия человека. 

 Многие идеи русского космизма были сформулированы Владимиром Ивановичем 
Вернадским. Он был не только выдающимся естествоиспытателем, но и значительным 
мыслителем, а также основателем учения о биосфере и её переходе в ноосферу. 
Ноосферное мышление характеризуется убеждением в способности человека управлять 
природой, верой в безграничные возможности человеческого разума и ориентацией на 
человека ноосферы (человека будущего), способного преобразовать природу (и самого 
себя) в соответствии с требованиями своего разума. Такая вера составляет типичную черту 
всего русского космизма. Считается, что научное обоснование эта вера получила в работах 
В. И. Вернадского, в его учении о ноосфере. 2. Представления о ноосфере базируются на 3 - 
х биогеохимических принципах. С их помощью Вернадский формулирует закон агрессии 
живого вещества, показателем которой является скорость размножения живого (способ 
измерения — через размножение конкретных видов: от бактерий до слонов). Эта агрессия 
неизбежно приведет всю природу к гибели. И только появление человека, способного к 
разумному управлению природой, должно остановить этот процесс, поскольку научная 
мысль, по Вернадскому, является геологической силой. Иначе говоря, разум вписан в 
природу и предстоит как закономерный этап ее эволюции. 3. Так, в учении о ноосфере 
человек выступает как Творец. Он преобразует не только окружающую природу, но и 
самого себя: в процессе ноосферогенеза человек изменит тип питания, превратившись из 
гетеротрофа в автотрофа (питание по типу зеленых растений) и создаст совершенное 
общество. Ноосфера — это гармония природы и человека. Ноосферное общество — это 
идеальное общество будущего. 4. Однако эти представления находятся в вопиющем 
противоречии с другими представлениями Вернадского — со всей системой его научных 
взглядов о биосфере как организованной системе, основанной на жесткой зависимости 
(взаимосвязи) всех ее элементов, одним из которых является человек. Автотрофность 
человечества неизбежно разрушит налаженные процессы, имеющие системный характер и 
всю биосферу как целесообразно действующую организованную систему закономерных 
связей. Сам Вернадский писал о том, что если бы автотрофы не служили пищею другим 
организмам, то их количество сделалось бы невероятным, они заполнили бы собой весь 
океан, всю воду, т. е. изменение гетеротрофного типа питания на автотрофное приведет к 
уничтожению системных связей биосферы в целом. Так сама идея ноосферы противоречит 
биосферным представлениям Вернадского, которые принесли ему мировую славу. 
В. И. Вернадский и другие представители такого направления, как космизм русский, 

считали, что с помощью науки человечество сможет подчинить себе вселенную и стать 
ответственным за её судьбу. Это можно объяснить тем, что «научная работа станет 
проявлением геологической деятельности человека, а это создаст особое состояние 
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биосферы и подготовит её к переходу в ноосферу». Последнюю мыслитель понимал как 
сферу расширения разумной деятельности людей, направленной на поддержание жизни на 
планете в рамках биосферы, затем в околосолнечном пространстве и в итоге уже за его 
пределами. По мнению В. И. Вернадского, сама эволюция подготовила вступление 
человечества в эпоху ноосферы. А главное условие этого перехода – объединение 
созидательных условий для повышения общего уровня благосостояния людей.  

6. Солнечная активность Чижевского  
Из - за работы Александра Леонидовича Чижевского русский космизм и русская 

философия в целом смогли значительно эволюционировать. В данной работе было 
рассмотрено влияние солнечной активности на человеческую историю. Чижевский считал, 
что потрясения революционного характера имеют места быть из - за активности звезды под 
названием Солнце. Подобное явление повторяется каждые одиннадцать лет. 
В свою очередь, одиннадцатилетний цикл состоит из 4 периодов:  
1. Минимальная возбудимость (3 года).  
2. Рост возбудимости (2 года).  
3. Максимальный подъём возбудимости (3 года).  
4. Понижение возбудимости (3 года).  
Теории Чижевского о влиянии солнечных бурь на поведение конкретных людей и 

социальные явления и сейчас имеют очень широкое распространение.  
Заключение  
Итак, мы рассмотрели русский космизм как философское направление. Надо отметить, 

что человеку потребовалось много сотен лет для обретения разумного облика наряду с 
развитым осознанием собственной духовности. Проходя стадии формирования 
мировоззрения, человеческая цивилизация открывала новые виды познания, создавая 
новые отрасли философских взглядов и наук. На современном этапе, с учётом прошлого 
опыта, человечество сформировало для себя чёткую структуру и выявило наиболее 
полезные приоритеты. Но, как и раньше, мы не получили ответы на вопросы о смысле 
жизни и картине мироздания на планете. И поскольку человек всегда будет иметь 
склонность к размышлениям, то всегда будут возникать загадки, отгадки на которые так и 
не найдутся. 
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Аннотация: статья раскрывает социокультурные ориентиры экономической и 

технологической трансформации современного общества в рамках социально - 
философского осмысления. Анализируются аксиологические аспекты технологизации и 
цифровизации постиндустриального общества. Приводятся примеры противоречивого 
воздействия технологизации и цифровизации на социокультурную среду человека. 
Ключевые слова: социокультурная динамика; технологизация; цифровизация; 

аксиология; постиндустриальное общество. 
Современную экспликация социокультурной динамики технологизации 

постиндустриального общества невозможно представить без анализа технико - 
технологического развития. Необхожимость в адаптации внешней природной среды для 
обеспечения жизнедеятельности человеческих сообществ послужила катализатором 
технологического и цифрового прорыва в современном обществе. В экономическом 
аспекте технологизация ассоциируется именно с переменами, а разработка технологий в 
современном обществе всегда ориентирована на имплементацию цифровизации. 
Практически всегда, на всем протяжении исторического развития, человечество 
устремлено в будущее и, безусловно, главная идея техногенного развития связана с 
постоянным совершенствованием технологических и цифровых иснтрументов. Очевидно, 
что драйвером развития технизации является экономическая эффективность применения и 
плодотворность использования современных технических и цифровых элементов в аспекте 
повышения адаптационного потенциала существования социальных сообществ во внешней 
природной среде.  
В рамках социокульторного измерения именно культурные традиции наиболее 

устойчивы, нежели ценности экономического и технологического характера, 
ориентированные на инновации. Данная закономерность актуальна в рамках любой 
социокультурной динамики. Можно активно имплементировать различные 
технологические и цифровые средства, пытаться трансформировать социальную жизнь, но 
культура всегда выступает в роли ограничителя этого процесса, она фреймирует 
применение результатов техногенного развития.  
Приводя примеры соответвественного фреймирования и от части лимитирования можно 

рассмотреть внедрение четверть века назад в южных регионах России кредитных 
банковских карт Сбербанка, которое было сопряжено с определенными трудностями 
социокультурного характера, чему имеются многочисленные свидетельства. Как и 
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практически любые инновации и реформы, проводимые «сверху», они первоначально 
затронули государственных и муниципальных чиновников, которые не использовали 
банковские карты, а просто хранили. Наиболее активные госслужащие, с целью 
демонстрации лояльности проводимым реформам, «украшали» банковскими картами свои 
кабинеты, помещая их в рамки под стекло, тем самым демонстрируя их наличие. Заметим, 
что если четверть века назад банковские карты были «в диковинку» (несмотря на 
многочисленность банков) и россияне предпочитали использовать наличные деньги, то 
сегодня многочисленными технологическими и цифровыми новинками банковского 
обслуживания охвачено практически все взрослое население страны. Таким образом, в 
социокультурной среде произошел заметный сдвиг. Таким образом, в настоящее время мы 
наблюдаем совершенно иную ситуацию с использованием банковских технологий и карт в 
России и их интегацию в повседневную жизнь россиян. 
Кроме того, социокультурные особенности техногенного связаны прежде всего со 

стремлением к трансформации социальных отношений. Если в обществе существует 
ориентация на поддержание определенного устойчивого архаичного порядка, то, 
безусловно, социокультурная динамика технологического развития будет несущественна 
для большинства членов общества или же отдельных социальных общностей и групп, 
входящих в это сообщество. Другими словами, если техногенное развитие имеет для 
социальных субъектов негативное социокультурное значение, то значительная часть 
общества представляет, что процесс технологизации представляет собой негативный 
потенциал для общества. В следствие этого, возникает своего рода социальная конвенция, 
интегральное общественное мнение относительно того, что технологизация представляет 
собой отрицательную ценность, нежелательную для общества [1].  
В данной связи можно упомянуть такую страну, как США, она очень разнообразна, и 

кроме больших городов, таких как Нью - Йорк и Лос - Анджелес, ориентированных на 
цифровое развитие, там также существует сельская глубинка, где население консервативно 
и почетает традиции. В этом плане интерес вызывает такая христианская деноминация, как 
амиши (амониты), являющаяся одной из ветвей анапбаптизма и евангелизма, 
происходящего от швейцарского религиозного братства. Особенность их религиозного 
мировоззрения заключается в буквальном понимании Библии и связанной с этим строгой 
ориентацией на поддержание традиций простоты жизнедеятельности. Женщины и 
мужчины ходят в повседневной традиционной одежде, подобной той, которую носили их 
предки 200 лет назад. Амиши практически не пользуются техникой и современными 
технологиями, особенно сторонясь электроприборов и электричества [2]. И категорически 
отвергают применение современных цифровых технологий, электронных средств массовой 
информации и телевидения, что, очевидно, является вынужденной мерой для сохранения 
их первоначальной духовной традиции. В основном амиши занимаются сельским 
хозяйством, используя в качестве тягловой силы лошадей. У представителей 
рассматриваемого религиозного сообщества в мировоззренческом плане существует 
установка на неиспользование техники, потому что считается, что техника и большинство 
современных технологий имеют негативный контекст. Но есть и исключения, например, 
использование пестицидов и химических удобрений. Все же иногда амиши идут на 
технологические компромиссы, например, используя мотокультиваторы или газонокосилки 
с бензиновыми двигателями, но перемещение их осуществляется лошадьми или людьми. И 
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хотя амиши имеют определенный достаток от фермерской деятельности и в принципе 
могут купить автомобили, пользоваться мобильной связью и смотреть телевидение, они 
себя ограничили в этом в свете своих религиозных установок. Этот пример демонстрирует, 
что традиционные религиозные и социокультурные установки влияют не только на 
ориентиры в экономической жизни, но и на применение технологических и цифровых 
средств и технологий в социокультурной среде. На примере сообщества амишей 
становится очевидным, что техногенная трансформацияй не только является вопросом 
социально - экономическим, но и всегда несет определенные смыслы и имеет 
определенные ценностные ориентиры, сопряженные с позитивизацией или негативацией 
техногенного и цифрового развития в социокультурное среде человека. Другими словами, с 
развитием общества динамично развивается и его экономическая сфера, но культура, 
культурные институты и традиции более устойчивы в рамках социальной системы, чем 
развивавшиеся под воздействием технологических инноваций экономические институты. В 
обществе могут применяться различные технологические и цифровые средства, но 
культура может накладывать определенные ограничения на данные процессы, лимитируя 
широту использования технологий или вовсе запрещая их применение [3]. 
Картина повсеместного влияния техногенного и цифрового развития на 

социокультурную среду была бы неполной, если бы под данным развитием понимали бы 
только техническое оборудование и аппаратное обеспечение. Социокультурная ультурная 
среда человеческих сообществ детерминируется также формой и содержанием 
технологического развития. Именно технологии играют важную роль в жизни людей и 
формируют взгляд на мир и отношения; активно создают новые потребности и ценности, 
активизируют дальнейшее цифровое развитие. Чем больше используются технологии, тем 
активнее происходит процесс техногенной трансформации. Смыслы технологического 
развития связаны с тем, чтобы усовершенствовать не только саму общественную систему и 
экономику, но и оптимизировать коммуникацию между людьми.  
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Аннотация: данная статья рассматривает теоретические основы формирования 

пунктуационных навыков, которые составляют не только лингвистические знания, но и 
специальные знания и умения по пунктуации.  
Ключевые слова: пунктограмма, пунктуационная норма, знаки препинания, 

пунктуационное правило, пунктуационные действия. 
Пунктограмма – термин методический. Впервые его употребил В.А. Добромыслов для 

обозначения понятия, соответствующего понятию орфограммы в области орфографии. 
Термин «пунктограмма» употребляется как в широком понимании – «общее название 
группы знаков, обслуживающих (оформляющих) одно синтаксическое основание» [1, с.2], 
т.е. здесь термин соотносится с понятием «пунктуационная норма» - «совокупность 
условий, которыми определяется постановка знаков в том или ином построении» [1, с.2], 
так и в более узком – конкретный случай употребления знака, т.е. разновидность (вариант) 
пунктограммы. Введение этого обобщённого понятия положительно сказывается на 
формировании пунктуационных навыков учащихся, и дети лучше осознают различия в 
значениях знаков препинания: одного и того же знака, но в разных ситуациях, и разных 
знаков при выполнении одинаковых функций; усваивают, что пунктограмма и знак 
препинания – понятия разные, поэтому внимательнее анализируют те или иные 
пунктуационные явления. С помощью этого термина считает Л.Т. Григорян, можно 
«проводить широкие обобщения, упорядочить пунктуационный разбор, повысить 
эффективность понимания пунктуационной нормы, что, вне всякого сомнения, будет 
способствовать успешному формированию прочных пунктуационных навыков» [2, с.12]. С 
помощью пунктограммы школьники лучше осознают системность пунктуации, сущность 
не только самих правил, но и групп правил, обслуживающих ту или иную синтаксическую 
структуру. 
Обнаружение пунктограммы, установление уровня синтаксической единицы – это 

первый этап пунктуационных действий. Второй этап – анализ синтаксической единицы, 
выделение признаков, выступающих в качестве условий пунктуационной нормы, 
соотнесение их с пунктуационным правилом – представляет собой достаточно сложный 
поиск: разнообразны пунктограммы, многочисленны признаки, выступающие в качестве 
условий нормы, разнообразны пути решения вопроса об употреблении того или иного 
знака. Пунктуационная норма – это не только пунктуационный знак и его употребление, но 
и отсутствие знака – «по характеру пунктуационной нормы правила делятся на позитивные 
и негативные» [1, с.14]. В школьной практике широкое распространение получили правила 
позитивные, которые указывают, когда и какой знак следует ставить, и регулируют 
пунктуацию в наиболее распространённых конструкциях. Негативные же правила, 
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наоборот, запрещают употребление знака, ограничивают действие позитивных правил 
описанием таких сходных конструкций, на пунктуацию которых действие позитивного 
правила не распространяется. Пунктуационная норма также может иметь варианты – 
употребление в одной и той же функции в одноимённых построениях разных знаков. В 
работе с пунктуационным правилом важно знать и учить детей различать знаки по их 
функциям. По этому основанию принято делить их на две группы: разделяющие и 
выделяющие. Например, важной особенностью разделяющих знаков, служащих для 
разделения членов и частей предложения, связанных сочинением, является то, что 
разделяемые части не могут стоять одна внутри другой, что эти знаки могут повторяться, 
но не бывают парными… Выделяющие знаки препинания «служат для обозначения таких 
синтаксических конструкций, которые вставляются в предложение с целью дополнения, 
уточнения, пояснения» [4, с.70 - 71]. В этих конструкциях, наоборот, знаки парные и не 
повторяются. 
Существуют также классификация правил по степени обобщения грамматического 

материала: обобщённые, при этом всегда указывается условность термина, ибо любое 
правило строится на основе обобщения, и частные. Первые раскрывают общие 
закономерности, основные тенденции постановки знаков препинания, дают общие нормы 
для аналогичных синтаксических построений. Вторые, наоборот, касаются частных 
случаев, создают варианты общего правила, уточняют или ограничивают сферу его 
действия. Несомненно, с практической точки зрения важно знать, каким по степени 
обобщения является изучаемое правило, а если конструкция подчиняется и обобщённым, и 
частным правилам, то в каком отношении они находятся. Характером их связи 
определяется решение ряда методических вопросов, а именно: время, место введения 
общего, частного правил, методика работы над ним, систематизация материала. В работе 
над пунктуационным правилом Г.И. Блинов выделяет два этапа: объяснение правила и его 
применение [1, с.151]. Однако большинство методистов склоняется к тому, чтобы считать 
этот процесс состоящим из трёх этапов – в качестве отдельного ими выделяется 
подготовительный этап. А.Ф. Ломизов, считая взаимосвязанными, взаимообусловленными 
такие этапы работы над пунктуационным правилом, как осмысление (восприятие) правила, 
его запоминание и применение, утверждает: «На первой ступени усвоения 
пунктуационного правила необходимо обеспечить полное восприятие и осмысление 
правила в целом и каждого его компонента в отдельности. А для этого необходимо (до 
формулировки правила) обеспечить усвоение учащимися всех грамматических понятий в 
составе содержания правил» [3, с.95]. Эта мысль поддерживается и Ю. С. Пичуговым, 
который выделяет три этапа в работе по формированию пунктуационных навыков:  

 1. Подготовительная работа, основная цель которой – овладение синтаксической 
основой пунктуационного навыка. 

2. Работа над формулировкой правила, включающая осмысление и запоминание 
правила. 

3. Работа по применению правила, включающая и формирование навыка самоконтроля». 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ ИМУЩЕСТВА 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация Статья посвящена вопросам, связанным с понятиями форм собственности 

имущества религиозных организаций, действующих в правовом поле современной 
Украины. Исходя из анализа проблематики авторами предложено внести изменение вряд 
действующих кодексов Украины определение формы собственности, как собственности 
религиозных организаций. 
Ключевые слова: Религиозные организации, хозяйственное право, собственность 

религиозных организаций, формы собственности имущества. 
 
Статья 1 Хозяйственного кодекса Украины (далее ХК) определяют хозяйственные 

отношения в собственном (специальном) смысле следующим образом: «Хозяйственными 
являются отношения, возникающие в процессе организации и осуществления 
хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между этими 
субъектами и другими участниками отношений в сфере хозяйствования» [16]. 
По сути, хозяйственные отношения как предмет регулирования состоят лишь из двух 

элементов – организационного и имущественного. Совокупность хозяйственных 
отношений в таком узком понимании является предметом хозяйственного права. По своему 
предмету в таком понимании хозяйственное право отличается от других отраслей права, 
нормы которых действуют в сфере хозяйствования. 
С учетом положений канонического права рассматривать хозяйственные 

правоотношения с участием религиозных организаций можно: 
 - по их конструкции, объектам, видам и содержанию (абсолютные вещные 

правоотношения; абсолютно - относительные вещные правоотношения; абсолютные 
отношения по ведению собственной хозяйственной деятельности; относительные 
обязательственные хозяйственные правоотношения; неимущественные абсолютные 
хозяйственные правоотношения, учитывая (там, где это возможно); 

 - с точки зрения ч. 4 ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины (хозяйственно - 
производственные, организационно - хозяйственные и внутрихозяйственные отношения).  
Право собственности религиозных организаций (далее РО) и его субъектный состав не 

нашел достаточного освещения в научных исследованиях. Сложность анализа 
имущественного режима религиозной сферы определяется необходимостью обращения 
одновременно к актам законодательства и каноническим нормам, содержащимся в уставах 
РО.  
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Вопросы, связанные с правовой и канонической природой церковного имущества, 
рассматривались рядом христианских богословов (Тертуллиан, свт. Иоанн Златоуст, 
свщмч. Киприан Карфагенский и др.), некоторыми дореволюционными исследователями 
(П.П.Соколовым, А.С.Павловым и др.). В постсоветский период интерес к проблеме 
регулирования церковных имущественных правоотношений возрос в связи с 
несоответствием между светским и церковным нормативно - правовым регулированием, а 
также в связи с возрождением духовной жизни [6, 9 - 11,17]. 
Понятию правового режима имущества довольно много внимания было уделено в 

исследованиях современных цивилистов Н.П. Астахова, Э.Г. Полонского, Ю.С. 
Цимермана, В.С. Щербины и др. Но в контексте нашего исследования особый интерес 
представляют работы С.З. Михайлина, И.В. Ершовой, З.М. Заменгоф, Г.В. Пронской, В.В. 
Хахулина, С.Н. Грудницкой, Н.А. Бардашевич, О.П. Загнитко и др. [3,4,14]. Указанные 
авторы отмечают, что правовой режим определяет не только требования к статусу 
имущества (т.е. к объекту), но и обусловливает регламентацию хозяйственной компетенции 
субъекта, владеющего данным имуществом. 
Священное Писание в отношении вопроса об имуществе и собственности исходит из 

того, что всё сотворённое Богом является Его собственностью, а человек – только разумный 
пользователь всех благ. Здесь нельзя не согласиться с М.Г. Долгой в том, что если 
следование правилам благоговейного отношения к земным благам носит лишь характер 
моральных требований и, как правило, не охраняется законом, то в отношении церковного 
имущества подобные требования содержатся в церковных канонах [3]. 
Систематического свода правил об управлении церковным имуществом в 

постановлениях Вселенских соборов, в канонах или творениях святых отцов не имеется. 
Церковные соборы время от времени разбирали отдельные имущественные вопросы как 
второстепенные в связи с насущной необходимостью или конкретной проблемой. Тем 
более каноническое право не содержит ответа на вопросы о статусе церковного имущества, 
о том, кто является собственником церковного имущества, о категориях церковного 
имущества или о допустимых сделках в отношении такого имущества. Другими словами, 
религиозные каноны не определяют субъекта права собственности на имущество РО. Здесь 
только отметим, что этот вопрос в разные эпохи получал различное богословско - 
теоретическое разрешение. Так, например, в римском праве собственником всего 
церковного имущества являлась Церковь как корпорация. Позже появились иные теории о 
собственнике церковного имущества [11]. Это были и формулы, согласно которым 
собственником имущества церкви признавали Бога, и формулы о церковном имуществе как 
достоянии нищих, западная теория общецерковной собственности, в которой титульным 
собственником имущества церкви выступал римский понтифик, теория целевого 
имущества, согласно которой имущество принадлежит цели, а не субъекту, церковно - 
общинная теория и институциональная теория, в которой субъектом церковной 
собственности названы различные церковные институты и т.д. 
Действующее законодательство не позволяет однозначно определить, к какой форме 

собственности следует отнести собственность РО. В Конституции упоминаются частная, 
государственная и коммунальная собственность (ст. 41). В ст.ст. 325 - 327 Гражданского 
кодекса Украины (далее ГК) речь идёт о таких же формах собственности и дополнительно 
упомянута доверительная [1]. Но в ХК Украины законодатель, по - прежнему, продолжает 
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оперировать понятием «коллективная собственность». Так, глава 10 ХК так и называется 
«Предприятия коллективной собственности», а в ст. 93 п. 2, в числе предприятий 
коллективной собственности, названы предприятия РО. Очевидно, что авторы статьи 
исходили из того, что собственность РО носит коллективный характер. По мнению, В.В. 
Хахулина, коллективная собственность – явление объективное, как объективно стремление 
людей к коллективному хозяйствованию, а поэтому от того, что эта форма собственности 
не названа в Конституции, она никуда не денется. Коллективная (или кооперативная) 
собственность существует во всех странах, хотя она не везде зафиксирована 
непосредственно в конституционном законе [16, с.295]. 
Попробуем проанализировать, к какой форме собственности можно отнести 

собственность РО, а не их предприятий, о собственности которых речь идёт в ст.93 ХК 
Украины. 
Коллективная собственность – форма собственности, при которой все члены коллектива 

имеют равные права на её владение и использование, а также на равноправное участие в 
распоряжении результатами труда. Можно ли считать, что члены РО имеют равные права 
на её владение и использование? В чётко иерархизированных РО ни о каком равноправии 
речи быть не может. Зарубежный опыт даёт образцы иного вида правооотношений между 
верующими и клириками, однако в нашем государстве при неразработанном правовом 
обеспечении деятельности РО, при отсутствии фиксированного членства в таких 
организациях, а также в условиях политической и экономической нестабильности вести 
речь об изменении правового обеспечения деятельности РО (в том числе, и хозяйственной) 
не представляется возможным. 
Имущество религиозной организации не принадлежит ее учредителям, в связи с этим, 

выбывающий участник религиозной организации не вправе претендовать на возврат ранее 
переданного имущества в собственность религиозной организации. В случае ликвидации 
религиозной организации, ее участники также не смогут вернуть переданное ими в 
собственность организации имущество. 
Согласно концепции, представленной в работе Р.В. Тупикина, к числу видов объектов 

недвижимого имущества религиозного назначения он обоснованно относит: 
 - имущественные объекты культового религиозного назначения; 
 - объекты производственного, социального, благотворительного, культурно - 

просветительского и иного назначения; 
 - комплексные имущественные объекты религиозного назначения; 
 - земельные участки; 
 - конфессиональные кладбища; 
 - иные материальные объекты религиозного назначения, религиозно почитаемые 

верующими и / или являющиеся местами религиозного паломничества либо 
непосредственно связанные с религиозными обрядами [12]. 
Здесь следует отметить и природу особой специфики недвижимых имущественных 

объектов религиозного назначения (зданий, сооружений, земельных участков), которая 
«детерминирована обремененностью этих объектов уникальным для правовых пространств 
значением как центров притяжения, схождения в рамках коллективной реализации свободы 
вероисповедания, как уникальных материально - имущественных пространств 
(универсумов), которым верующими атрибутируются особые (в восприятии верующих – 
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духовные) свойства, что делает эти пространства (внутри и / или в непосредственной 
близости от объекта, на поверхности земельного участка или над ним) объектами особой 
чувствительности для религиозных чувств верующих и, в фидуциарную силу этого, 
объектами особых (имеющих природу) обязанностей государства по повышенной 
правовой защите и правовой охране». Особенности правового положения имущества 
религиозного назначения являются производным от специфики автономного внеправового 
нормативного порядка в области религии. 
В законодательных актах Украины отсутствуют определения таких понятий, как 

«имущество культового назначения» («культовое имущество»), «имущество религиозного 
назначения», что ведёт к некоей бытовой «сакрализации» всего, что связано с 
деятельностью РО. Почти неприкосновенными оказываются предприятия по производству 
металлопластиковых конструкций, химчистки, гостиницы и т.д., организованные РО, 
потому что для обывателя это то, что принадлежит церкви. 
Неопределенная ситуация сложилась так же и с правом собственности на землю. 

Сегодня отечественный Законодатель то относит РО к общественным организациям, то к 
частным собственникам, то к коллективным собственникам. Возникает ощущение, что 
Законодатель, предоставив РО статус юридического лица, любой ценой пытается лишить 
эти организации права собственности на землю, хотя реституция имущества (согласно всем 
общеевропейским документам) предполагает и возврат экспроприированных советской 
властью земель, находившихся в собственности РО. К сожалению, наше законодательство 
в этом отношении не назовёшь последовательным, как, например, законодательства 
прибалтийских республик, которые вернули не только здания, но и земельные участки, 
принадлежавшие РО до 1940 года. 
Собственность религиозных организаций нельзя отнести ни к частной, ни к 

коллективной, поскольку она имеет особый характер присвоения имущества, 
особенности субъектного и объектного состава, а также содержание 
правоотношений собственности.  
Тем более, что в ХК Украины есть отсылка к «другому праву», но без уточнений. В 

ст.133 ХК Украины сказано, что «основу правового режима имущества субъектов 
хозяйствования, на котором базируется их хозяйственная деятельность, составляют право 
собственности и другие вещные права – право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления. Хозяйственная деятельность может осуществляться также на основе других 
вещных прав (права владения, права пользования и т.д.), предусмотренных Гражданским 
кодексом Украины. Имущество субъектов хозяйствования может быть закреплено на 
другом праве согласно условиям договора с собственником имущества». 
Акцентируем здесь на словах «на другом праве», поскольку среди правоведов не 

утихают споры о праве собственности РО именно потому, что центральное место в системе 
вещных прав занимает именно право собственности, которое является основополагающим 
в числе прочих вещных прав. Все другие права (право хозяйственного ведения, право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком и т.п.) производны от него и 
являются ограниченными вещными правами. 
                                                            
 Понятие «фидуциарный» здесь употребляется как отражающее обязанность действовать в 
наилучших интересах верующих граждан (в лице религиозной организации), даже в том случае, 
если это не в формальных интересах государства 
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Именно в силу перечисленных выше особенностей собственность РО можно 
квалифицировать как иную форму собственности – как собственность РО, а никак не 
частную либо коллективную. О собственности религиозных организаций как 
самостоятельной ее форме ведут речь и в современной литературе. Обозначенную нами 
позицию в отношении собственности РО в целом разделяют М.В. Хлыстов, Г.А. 
Кудрявцева [5,14]. Так, Г.А. Кудрявцева считает, что «религиозные организации имеют 
специфический, отличный от общественных организаций, принцип организационного 
построения, порядок принятия решения к управлению имуществом». 
Данный подход в существующих реалиях правилен еще и потому, что поддерживается 

доктринальными представлениями Церкви о роли собственности в современной 
социальной жизни. В частности, Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви [8], признавая многообразие форм собственности, выделяют собственность 
религиозных организаций в качестве особой ее формы. 
Когда речь идёт о собственности РО, то необходимо, в первую очередь, определить 

разновидности имущества РО и его правовые особенности. Всё имущество РО необходимо 
делить на культовое и некультовое. К культовому имуществу РО необходимо относить 
имущество, непосредственно используемое при проведении обрядов, церемоний и т. д. 
Некультовое имущество – всё имущество РО в целом во всех её филиалах, предприятиях и 
т. д., не задействованное как культовое. В современном уставе РПЦ записано: «Имущество, 
принадлежащее каноническим подразделениям Русской Православной Церкви на правах 
собственности, пользования или на иных законных основаниях, в том числе культовые 
здания, здания монастырей, общецерковные и епархиальные учреждения, духовные 
учебные заведения, общецерковные библиотеки, общецерковные и епархиальные архивы, 
иные здания и сооружения, земельные участки, предметы религиозного почитания, 
объекты социального, благотворительного, культурно - просветительного и хозяйственного 
назначения, денежные средства, литература, иное имущество, приобретенное или 
созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими и юридическими 
лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, а также переданное 
государством и приобретенное на других законных основаниях, является имуществом 
Русской Православной Церкви» [13, ст. XV 5]. 
Если обратиться к истори изучения хозяйственной деятельности РО, то можно отыскать 

призыв дореволюционных цивилистов классифицировать всё имущество РО на священное, 
освященное и церковное [9]. В современной цивилистике интересным в этом плане 
является исследование Е.А. Ятченко, который предлагает всё имущество РО делить на 
культовое, некультовое и двойного употребления [18]. Считаем, что деления на культовое и 
некультовое для хозяйственного права будет вполне достаточно, чтобы провести чёткую 
грань между имуществом, на которое могут быть обращены взыскания по претензиям 
кредиторов, и на которое не может быть наложено такое взыскание. При заключении 
хоздоговоров также стоит различать имущество, которым сторона договора несёт 
ответственность, а которое под такую ответственность подпасть не может. 
Итак, на сегодняшний день ситуация в украинском законодательстве в отношении 

собственности РО кажется, мягко говоря, странной. В ст.7 Закона Украины «О свободе 
совести и религиозных организациях» речь идёт о том, что «религиозными организациями 
в Украине являются религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные 
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братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения, а также 
объединения, состоящие из вышеупомянутых религиозных организаций. Религиозные 
объединения представляются своими центрами (управлениями). На другие организации, 
образованные по религиозному признаку, действие этого Закона не распространяется» [7]. 
В ст.13 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» сказано, что 
«религиозная организация признается юридическим лицом со дня государственной 
регистрации», т.е. юридическим лицом со всеми вытекающими последствиями является 
каждая РО в отдельности, которая на самом деле есть только лишь подчинённым звеном в 
чётко выстроенной канонической иерархии. Но в законодательстве Украины нигде не 
учтена (в отношении прав отдельных РО) иерархия тех структур, в которые входят все РО. 
Да, в ст.14 Закона указано, что любая РО в своём уставе должна указывать «место 
религиозной организации в организационной структуре религиозного объединения», но 
этот пункт носит, скорее, декларативный характер. 
В Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» указано, что 

«религиозные организации владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, 
принадлежащим им на праве собственности». Однако, нигде не учтено, что отдельные РО, 
входящие в иерархическую каноническую структуру не имеют права ничего решать ни в 
отношении хозяйственной деятельности, ни, тем более, в отношении собственности, 
потому что эта собственность принадлежит структуре в целом. Собственность таких 
организаций определяют то как частную, то как коллективную, то намекают на то, что 
существует такая форма собственности, как собственность РО. 
Однако не всё имущество религиозных организаций служит религиозным целям. 

Соответственно, всякое имущество, принадлежащее религиозным организациям, 
необходимо разделить на две большие группы: имущество религиозного назначения и 
имущество общего назначения, и уже исходя из этого выстроить систему законодательного 
регулирования этой сферы. В собственности РО не может находиться земля, однако 
предприятия РО такое право имеют. Значит, если все звенья РО подчинены единому 
управляющему центру, то опосредованно собственником земельного участка, 
принадлежащего предприятию РО является вся структура во главе с управляющим 
центром. Не совсем понятной является и ситуация с хозяйственной деятельностью РО: с 
одной стороны, в ст.19 Закона сказано, что «религиозные организации в порядке, 
определенном действующим законодательством, имеют право для выполнения своих 
уставных задач основывать издательские, полиграфические, производственные, 
реставрационно - строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия, а также 
благотворительные заведения (приюты, интернаты, больницы и т.п.), которые имеют право 
юридического лица», а с другой стороны, не имеют права заниматься 
предпринимательской деятельностью как НКО. Но предприятия РО могут заниматься и 
предпринимательской деятельностью. А здесь ещё раз напомним, что все звенья РО – это 
только звенья единой канонической структуры, и значит, опосредованно государство 
разрешает РО заниматься и предпринимательской деятельностью. 
Выводы. Действующее законодательство не позволяет однозначно определить, к какой 

форме собственности следует отнести собственность РО, поскольку в действующих 
законодательных актах отсутствует чёткая квалификация такой формы собственности, как 
собственность РО. 
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РО образует многозвенную систему, где первичные звенья (юридические лица) 
объединяются со звеньями (также юридическими лицами) высших уровней, а субъектом 
права собственности на имущество таких организаций признается РО как целое, а не 
отдельные ее звенья, хотя они и наделены правами юридического лица. Звенья РО, 
признанные юридическими лицами и субъектами гражданско - правовых отношений, 
имеют имущество, обособленное от имущества других организаций, которым они могут 
владеть, пользоваться, распоряжаться в пределах, определенных уставом. 
Имущество РО имеет особую природу, которая обусловлена особой значимостью этого 

имущества для верующих. 
Не находя четкой принадлежности РО к существующим частным либо публичным 

режимам в имущественной сфере, можно сделать заключение о наличии у них 
самостоятельной формы собственности. Собственность РО (религиозная собственность) 
является как раз частным случаем иных форм собственности, на что указывает 
законодатель. Учитывая названные выше особенности, мы считаем, что собственность РО 
нельзя квалифицировать как коллективную либо частную. 
В связи с тем, что в отечественном законодательстве не урегулированы вопросы 

квалификации такой формы собственности, как собственность РО, вопросы 
землепользования РО и т.д., предлагаем внести в ГК Украины, ХК Украины, ЗК Украины, а 
также в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» положения, 
обосновывающие такую форму собственности, как собственность РО. Особо значимыми 
являются и положения, позволяющие РО владеть земельными участками, наследовать их, 
принимать земельные участки в качестве пожертвований. Не менее важной является и 
разработка положений об отчуждении собственности РО в правовом порядке в случае 
нарушения законов Украины. 
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НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 
 

Аннотация 
В статье анализируется правовое значение нормирования качества окружающей среды 

на уровне Тюменской области как средства обеспечения санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения региона. Отмечается, что в основном нормативы качества служат 
для оценки эффективности государственного управления в сфере охраны окружающей 
среды на международном и национальном уровне. В то же время предоставленная 
субъектам РФ нормативная возможность по самостоятельному нормированию в 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тюменской области в рамках 
научного проекта №20 - 411 - 720006 «Разработка системы стратегического планирования и 
развития регионального законодательства по обеспечению санитарно - эпидемиологического 
благополучия Тюменской области» 
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рассматриваемой сфере не обеспечена возможностью проведения регионального 
экологического надзора за их соблюдением. 
Ключевые слова 
Нормативы качества, окружающая среда, оценка эффективности, санитарно - 

эпидемиологическое благополучие 
 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7 - ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее - Закон об охране окружающей среды) нормативы качества окружающей 
среды представляют собой нормативы, которые установлены в соответствии с 
физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 
окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная 
окружающая среда. При этом в соответствии со статьей 6 данного Федерального закона 
субъект РФ наделён полномочиями по установлению нормативов качества окружающей 
среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 
установленных на федеральном уровне. 

Статьей 20 Закона об охране окружающей среды определено, что нормативы качества 
окружающей среды устанавливаются в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. Также можно согласиться с тезисом, что «целью 
нормирования качества среды является сохранение естественных экологических систем, 
гарантированность экологической безопасности населения, сохранение генетического 
фонда флоры, фауны, человека, а также рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов»2. 

Понятие благоприятных условий жизнедеятельности человека предусмотрено 
Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», под 
которыми понимается состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются возможности для 
восстановления нарушенных функций организма человека. 

Таким образом, осуществляя возможность по определению региональных нормативов 
качества окружающей среды, органы власти Тюменской области вправе осуществлять 
нормативное воздействие в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического населения 
юга Тюменской области, несмотря на то, что санитарное нормирование является 
федеральным полномочием. Также следует отметить нормотворческую практику 
автономных округов Тюменской области. В частности, в Ямало - Ненецком автономном 
округе установлены нормативы качества окружающей среды "Фоновое содержание 
загрязняющих веществ в снежном покрове, в донных отложениях о поверхностных водных 
объектов, в растительности на территории Ямало - Ненецкого автономного округа", 
утвержденные Приказом Департамента природно - ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 27.03.2017 № 348. 

Таким образом, необходимо определить правовое значение нормирования качества 
окружающей среды. Во - первых, качество окружающей среды является средством 
оценивания государственной политики в сфере обеспечения благоприятных условий для 
                                                            
2 Жижин К.С., Трушкова Е.А., Омельченко Е.В. Применение экологических нормативов для 
оценки качества окружающей природной среды // Международный журнал экспериментального 
образования. 2016. № 11 - 2. С. 88 - 90. 
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жизни человека. В этой связи полагаем возможным рассматривать три уровня такой 
оценки. 
Международный уровень. Например, в соответствии с рейтингом стран мира по 

уровню экологической эффективности по версии Yale Center for Environmental Law and 
Policy Россия занимает 58 место по результатам исследования 2020 года3. 

Индекс экологической эффективности пришёл на смену Индексу экологической 
устойчивости (The Environmental Sustainability Index) в 2006 году и в настоящее время 
используется для расчёта Индекса человеческого развития (Human Development Index) в 
рамках специальной серии докладов о развитии человека Программы развития 
Организации Объединённых Наций (ПРООН). Исследование проводится раз в два года. 
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния экологии и управления 
природными ресурсами на основе 32 показателей в 11 категориях, которые отражают 
различные аспекты состояния окружающей природной среды и жизнеспособности её 
экологических систем, сохранение биологического разнообразия, противодействие 
изменению климата, состояние здоровья населения, практику экономической деятельности 
и степень её нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной 
политики в области экологии. 
Национальный уровень. Если обратить внимание на официальный рейтинг регионов 

России по вопросам охраны окружающей среды, то следует отметить, что "Качество 
окружающей среды за отчетный период (прошедший год)” в соответствии с Указом 
Президента РФ от 04.02.2021 N 68 является показателем оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 N 915 утверждена 
методика расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Оценка эффективности деятельности по показателю "Качество окружающей среды" 
проводится ежегодно, начиная с 2019 года. Отчетным годом является год, 
предшествующий году проведения оценки эффективности деятельности, и рассчитывается 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Оценка эффективности деятельности по показателю "Качество окружающей среды" (Eq) 
основывается на определении уровня негативного антропогенного воздействия на 
окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации по следующим 
основным направлениям: 

а) охрана атмосферного воздуха - безразмерный коэффициент, характеризующий 
изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

б) охрана поверхностных вод водных объектов - безразмерный коэффициент, 
характеризующий изменение валового сброса загрязненных сточных вод и доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 
                                                            
3Индекс экологической эффективности — Гуманитарный портал (gtmarket.ru) (дата обращения — 
04.04.2021) 



99

в) обращение с отходами - безразмерный коэффициент, характеризующий работу по 
ликвидации несанкционированных свалок отходов и по утилизации твердых 
коммунальных отходов. 
Оценка показателя "Качество окружающей среды" проводится на основе данных, 

полученных от федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами 
официального статистического учета. Федеральные органы исполнительной власти, 
являющиеся субъектами официального статистического учета, ежегодно, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, представляют в Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации значения показателей за отчетный год в разрезе по 
каждому субъекту Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации при проведении оценки эффективности использует данные 
государственных информационных систем, а также данные, полученные от субъектов 
Российской Федерации. 
Также указанным постановлением Правительства РФ утверждена методика расчета 

показателя "Доля городов с благоприятной городской средой" за отчетный период 
(прошедший год). Формирование официальной статистической информации по показателю 
"Доля городов с благоприятной городской средой" осуществляется на федеральном уровне 
в целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской 
Федерации. Субъектом официального статистического учета, формирующим официальную 
статистическую информацию по данному показателю, является Министерство 
строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Благоприятная среда - уровень качества городской среды, устанавливаемый в 

соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, при котором 
количество набранных баллов составляет более 50 процентов максимально возможного 
количества баллов. Для целей методики используются понятия в соответствии с методикой 
формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 N 510 - р. В качестве показателей, 
имеющих отношение к природной среде, рассматриваются: 
 

3. Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения 
13. Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в общей 

площади зеленых насаждений  
14. Уровень озеленения  
15. Состояние зеленых насаждений  
16. Привлекательность озелененных территорий  
17. Разнообразие услуг на озелененных территориях  
18. Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 

пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения 
33. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения 
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Местный уровень. Перечень показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления установлен Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов". Однако данный перечень не содержит показателей, 
характеризующих благоприятную окружающую среду. 

Во - вторых, нормирование качества окружающей среды является средством 
обеспечения её охраны. В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона об охране окружающей 
среды соблюдение нормативов качества окружающей среды должно обеспечиваться 
соблюдением нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за 
исключением технологических нормативов и технических нормативов. Согласно части 3 
этой же статьи юридические лица и индивидуальные предприниматели за превышение 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в зависимости от 
причиненного окружающей среде вреда несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В этой связи логично было бы предположить, 
что нормативы допустимого воздействия устанавливают обязательные к исполнению 
требования, что и является, в том числе, предметом экологического надзора 
соответствующего вида согласно статье 65 Закона об охране окружающей среды. Также 
данный вывод подтверждается отсутствием утвержденных нормативов качества 
окружающей среды в перечне требований (Приказ Росприроднадзора от 30.12.2020 № 
1839). Более того, соблюдение уже установленных региональных нормативов качества 
окружающей среды регионального значения также не является предметом регионального 
экологического надзора4.  

При этом установление нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 
является федеральным полномочием в соответствии со статьей 5 Закона об охране 
окружающей среды. 

Таким образом, обязательность нормативов качества окружающей среды является не 
очевидной. В этой связи необходимо рассмотреть более подробно суть понятия «качество» 
окружающей среды.  

Закон об охране окружающей среды определяет качество окружающей среды как 
состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью. Исходя из данного 
определения, понятие «показатель» не равнозначно понятию «требование». 

Если мы обратимся к смежной сфере правоотношений, а именно, к сфере защиты прав 
потребителей, то понятие «качество» приобретает обязательное значение, так как 
нарушение требований к качеству продукции, работ или услуг позволяет осуществлять 
потребителю правовую защиту нарушенных прав. Следовательно, логично было бы 
предположить, что установленные показатели качества окружающей среды также 
предполагают правовую возможность требовать их соблюдения. Тем не менее, спор об 

                                                            
4 В соответствии с приказом Департамента природно - ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО от 08.02.2021 № 249 в перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом регионального экологического надзора, не 
входит нормативы качества окружающей среды, утвержденные приказом этого же Департамента 
от 27.03.2017 № 348. 
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обязательности требований нормативов качества окружающей среды может быть разрешен 
только путем внесения изменений в действующее федеральное законодательство. 
Таким образом, реализация субъектом РФ полномочий по установлению региональных 

нормативов качества в настоящее время возможна только в целях оказания мер 
экономической поддержки хозяйствующим субъектам, предусмотренных Законом об 
охране окружающей среды. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В теории права под правовым регулированием понимают целенаправленное воздействие 

на общественные отношения с помощью правовых (юридических) средств. В своей статье 
автор пытается доказать, что правовое регулирование государственных закупок в России 
характеризуется своей громоздкостью, нечеткостью формулировок, которые по –разному 
трактуются подзаконными актами. Данный факт ведет не только к недостаточной 
эффективности заключения и выполнения контрактов, но и к снижению контроля за их 
выполнением. 
Ключевые слова 
Закупки, государственный контракт, источники, система правового регулирования. 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок» [1] определяет источники 

правового регулирования рассматриваемых отношений, система которых имеет ряд 
особенностей. 

1. Регулируется нормами различной отраслевой принадлежности, в связи с чем особое 
значение приобретает их согласование, а также согласование внутриотраслевых норм. Как 
справедливо отмечает Андреева Л.В., отношения по государственным закупкам 
характеризуются сложностью и неоднородностью, имеют длящийся характер. Так, 
отношения по определению потребности в товарах, формированию заказов на их поставку 
возникают в сфере государственного управления; отношения по размещению заказов, 
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заключению государственных контрактов и их исполнению - в сфере имущественного 
оборота. Не менее важное значение имеют и бюджетные отношения по финансированию 
поставок товаров для государственных нужд [2]. 

2. Правовое регулирование государственных закупок основано на законодательно 
закрепленных принципах, которые определяют направление правового регулирования 
указанных отношений. Перечень принципов закреплен в ст.6 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок»: открытость (гласность), равноправие 
(справедливость), экономичность, эффективность, ответственность. При разработке, 
принятии нормативно - правовых актов в сфере государственных закупок законодатель 
должен исходить исключительно из системы указанных принципов, которым 
законодательные акты должны соответствовать. 

3. Государственные закупки включают семь этапов: 1) планирование закупок; 2) 
определение поставщиков; 3) заключение контрактов; 4) исполнение контрактов; 5) 
мониторинг закупок; 6) аудит в сфере закупок; 7) контроль за соблюдением 
законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Правовое 
регулирование охватывает все обозначенные этапы. 

4. Система правового регулирования государственных закупок является 
многоуровневой. Выделяются следующие уровни: международный, наднациональный, 
национальный (включающий федеральный и региональный) уровни. Основой современной 
национальной системы в сфере закупок стал типовой закон ЮНИСТРАЛ о публичных 
закупках (принят 01.07.2011 Организацией Объединенных Наций). Влияние на 
формирование законодательной базы России в рассматриваемой сфере оказало 
присоединение к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15.04.1994 (присоединение России состоялось 21.07.2012). Российская 
Федерация участвует и в других международных соглашениях в сфере государственных 
закупок. 
Наднациональный уровень. Российская Федерация является участников Договора о 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который был подписан 29.05.2014 в Астане. 
Государства - участники ЕАЭС приняли на себя обязательство по предоставлению другим 
государствам - членам национального режима в сфере закупок, беспрепятственному 
доступу поставщиков государств - членов к участию в закупках. 
На национальном уровне в научных работах отмечается, что «существующая система 

источников правового регулирования отношений в сфере публичных закупок не 
гармонизирована, поскольку в основе ее лежит конкуренция трех федеральных законов, 
каждый из которых, формально обладая равной по отношению к остальным юридической 
силой, закрепляет приоритет собственных норм» [3,12]. Решение противоречий содержится 
в материалах судебной практики, которая исходит из правила о том, что нормы 
специального закона имеют приоритет перед нормами кодифицированных актов, к нормам 
ГК РФ о договорах, применяется принцип «lex specialis derogate legi generali» 
(«специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон») [4]. К таким же выводам 
приходят и авторы в некоторых теоретических исследованиях [5,40].  
Помимо рассмотренных кодифицированных актов и Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок» для регулирования государственных закупок 
применяются иные федеральные законы, которые можно сгруппировать в отдельные 
блоки. Фактически речь идет о двух подсистемах закупочной деятельности. Первая 
подсистема (вид закупок) - государственные и муниципальные закупки, осуществление 
которых регулируется, прежде всего, Федеральным законом «О контрактной системе в 
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сфере закупок». Вторая подсистема – «корпоративные» закупки (регулируются ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). 
Во - первых, необходимо отметить еще один Федеральный закон, который определяет 

основы правового регулирования государственных закупок ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» [5], который устанавливает общие принципы 
закупки товаров, работ, услуг и основные требования к таким закупкам. В отличие от 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок», он регулирует 
деятельность в сфере государственных закупок особых субъектов - государственных 
компаний, корпораций, субъектов естественных монополий и иных субъектов, прямо 
определенных в нормах этого закона. Как отмечают исследователи, акцент в законе сделан 
на нормы, регулирующие локальные положения о закупках, которые разрабатывают 
непосредственно заказчики. Поэтому закон называют рамочным. В работе Лаврова Ю.Б., 
Миняевой А.О. отмечается, что данный ФЗ имеет существенные юридико - технические 
недостатки - сложные в восприятии формулировки, большое количество отсылочных и 
бланкетных, подзаконных норм [6]. 
Во - вторых, это целый массив федеральных законов, которые регулируют правовой 

статус организаций – участников закупочной деятельности, в том числе, государственных 
компаний, субъектов естественных монополий.  
В - третьих, это федеральные законы, устанавливающие особенности отношений по 

государственным закупкам в отдельных отраслях (сферах) экономики, в том числе, 
например, ФЗ «О государственном оборонном заказе».  
В - четвертых, федеральными законами регулируются различные этапы закупочной 

деятельности. Например, на стадии планирования закупок применяется ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (регулирует планирование 
социально - экономического развития страны, реализацию федеральных целевых 
программ).  
На стадии размещения, исполнения заказов действует ФЗ «О защите конкуренции», 

который обеспечивает реализацию одного из принципа государственных закупок – 
принцип обеспечения конкуренции. 
Следующий уровень источников правового регулирования образуют подзаконные акты. 

В Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок» названы правовые акты 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».  
Законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд формируется не только на 
федеральном уровне. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления в соответствии со своей компетенцией принимают правовые акты, 
регулирующие рассматриваемые отношения. 
Субъекты РФ самостоятельно определяют потребность в товарах, необходимых для 

решения задач жизнеобеспечения регионов и реализации региональных целевых программ, 
формируют заказы на поставки товаров для региональных нужд, осуществляют 
финансирование поставок товаров (работ, услуг). 
Различают также внутреннее регулирование государственных закупок, которое 

осуществляется на локальном уровне и заключается в разработке соответствующих 
Правил. 
Таким образом, особенности правового регулирования государственных закупок 

заключаются в том, что сфера регулирования представляет собой комплекс разнообразных 
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правовых норм разных отраслей (административного, финансового (бюджетного) и 
гражданского права), применение которых осуществляется на разных стадиях 
правоотношений в сфере государственных закупок. Источники правого регулирования 
государственных закупок включают в себя разнообразные нормативно - правовые акты 
всех уровней правовой системы Российской Федерации: международный уровень, 
наднациональный уровень, национальный уровень. Все это влечет за собой недостаточную 
унифицированность, громоздкость рассматриваемой системы правовых актов. В силу этого 
назрела необходимость в целях устранения указанных недостатков разработать единый 
кодифицированный акт, регулирующий отношения в сфере государственных закупок. 
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В настоящее время в России особо остро стоит проблема предупреждения совершения 

новых преступлений. Тенденция гуманизации уголовной и уголовно - исполнительной 
политики предполагает расширение сферы применения наказаний и иных мер, не 
связанных с лишением свободы. По состоянию на 1 января 2021 г. численность 
осужденных, которые содержатся в исправительных колониях, лечебных исправительных 
учреждениях, лечебно - профилактических учреждениях, составляла 460 923 человек, а на 
учете в уголовно - исполнительных инспекциях составлял 509 965 осужденных, в том числе 
к обязательным работам – 33889 чел., исправительным работам – 44 737 чел.  
Задачами УК РФ является охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение 
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.  
Одной из частей исправления осужденных является воспитательное воздействие, целью 

которого является формирование уважительного уважения к человеку, к обществу, к труду, 
нормам и правилам поведения5. Воспитание осужденных является длительным и 
трудоемким процессом.  
Социальная направленность работы уголовно - исполнительных инспекций 

предусматривает проведение мероприятий, направленных на ресоциализацию, 
формирование правопослушного поведения лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества. 
Уголовно - исполнительными инспекциями проводится работа в целях решения проблем 

социальной адаптации лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, как отдельной категории граждан, нуждающихся в такой помощи6. 
Для целей реализации уголовно - исполнительной политики государства воспитательное 

воздействие на осужденных включает в себя воспитательную работу с осужденными и 
методы ее организации, а также институт участия общественности в ее осуществлении. 
К воспитательной работе с осужденными к наказаниям без лишения свободы могут быть 

привлечены волонтерские, общественные организации, члены комиссии по делам 
несовершеннолетних, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних и другие. До 
осужденных доводится вся актуальная информация о проведении соответствующих 
мероприятий на территории районов.  
Кроме того, проводится индивидуальная работа с осужденными. К такой работе часто 

привлекаются психологи. Психологическое обеспечение осужденных включает в себя 
изучение индивидуально - психологических особенностей личности и их динамики, 
исследование микросреды осужденных и ее влияния на их поведение, психологическую 

                                                            
5 Попцов А.Н. Психолого - педагогические проблемы воспитательного воздействия на 
осужденных // уголовно - исполнительная система России: проблемы и перспективы. 2015. С. 212.  
6Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1 - ФЗ // СЗ РФ. 
1997. № 2. Ст. 198. 
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помощь в личных вопросах, семейное консультирование, профориентацию и устранение 
психологических трудностей при трудоустройстве, в преодолении кризисных и стрессовых 
ситуаций. 
Действующая уголовно - исполнительная политика особое внимание уделяет занятости 

осужденных. Для обеспечения более эффективной деятельности для решения задач 
социальной адаптации на рынке труда граждан, состоящих на учете, уголовно - 
исполнительными инспекциями заключаются соглашения с центрами занятости населения, 
куда неработающие осужденные направляются для поиска работы либо для постановки на 
учет в качестве безработных. Центры занятости населения информируют осужденных о 
положении на рынке труда, наличии свободных рабочих мест в районе, порядке 
предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости. 
Инспекторами уголовно - исполнительной инспекции осуществляются выезды по месту 

жительства осужденных, в ходе которых проводятся беседы с их близкими, 
родственниками, соседями. Это помогает сотруднику уголовно - исполнительной 
инспекции осуществлять контроль за осужденными, их социальной ситуацией, понять 
полную картину жизни лиц, состоящих на учете, и улучшить показатели по профилактике 
повторных правонарушений7. 
В целях исполнения решения коллегии ФСИН России «Об участии уголовно - 

исполнительных инспекций в социальной работе с осужденными, нуждающимися в 
социальной поддержке со стороны государственных органов», объявленного приказом 
ФСИН России от 04.06.2010 № 259, приоритетными для УИИ направлениями в работе 
являются cохранение, укрепление и поддержание социально полезных связей осужденных, 
оказание им социальной помощи, обеспечение преемственности для решения 
пенитенциарных проблем с органами исполнительной власти8. 
Таким образом, действующая уголовно - исполнительная политика находится на пути 

выработки эффективных форм, методов и средств исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества.  
Представляется, что социально - правовая действительность сейчас нуждается в поиске 

новых форм и развитии видов уголовной ответственности, которые будут способствовать 
удержанию осужденного от совершения повторных преступных деяний посредством 
законопослушного поведения, так как к противоправному поведению более склонны лица 
неработающие, ведущие антисоциальный образ жизни, утратившие социальные связи, 
социально неадаптированные в обществе. В связи с этим назрела реальная необходимость в 
расширении перечня методов социально - гуманитарной реабилитации осужденных в целях 
удержания их от противоправного поведения. 
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Аннотация 
Кража – это наиболее распространенная форма преступления против собственности с 

уголовной ответственностью. За последние годы не только растет количество данных 
преступлений, но и меняется их содержание. Все больше становится краж, совершаемых 
при помощи дистанционных технологий, с цифровыми деньгами. Это требует 
немедленного изменения законодательства, в том числе и уголовного. 
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Хищения составляют большую часть (более 54 % ) и в числе всех совершенных 

преступлений за период с января по март 2021 года. О распространенности данных 
преступлений в Республике Хакасия свидетельствуют и сведения, опубликованные на 
сайте Верховного суда РХ [1]. 

 
Таблица 1. 

Количество осужденных судами всех уровней к различным мерам наказания 
 в Республике Хакасия за 2020 год 

Причины уголовного наказания 
Количество 

осужденных в 2020 
году, чел. 

Доля в 
%  

за совершение преступлений против 
собственности, в основном за кражи 

1458 37,62 

за незаконный оборот наркотических средств 623 16,08 
за преступления против жизни и здоровья 
человека 

271 7,00 
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за нарушения в сфере безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

842 21,73 

за дачу и получение взятки (включая мелкие 
взятки), по так называемым коррупционным 
статьям 

15 0,39 

Иное 666 17,18 
Итого осужденных 3875 100 
 
Действующий Уголовный кодекс РФ под преступлениями против собственности 

понимает деяния, предусмотренные гл. 21 УК РФ[2] соединенные с нарушением права 
владения, либо с иными способами причинения собственнику имущественного ущерба, 
или с созданием угрозы причинения такого ущерба. Формами хищения чужого имущества 
являются следующие: кража; мошенничество; присвоение; растрата; грабеж; разбой. Форма 
хищения чужого имущества необходима для правового регулирования ответственности за 
хищения. По данным судебной статистики России [3] за 2020 год привлечено к уголовной 
ответственности по главе 21 УКРФ 206313 человек, в том числе за кражи 64,81 % , а 
осуждено к уголовной ответственности всего 70712 человек, в том числе за кражи 61,82 % .  

 

 
Рис.1 Распределение хищений по их формам в России за 2020 год 

 
Судя по полученным сведениям, в республике Хакасия, как и в России в целом наиболее 

распространенной причиной уголовного наказания по главе 21 УКРФ является совершение 
преступлений против собственности, в основном за кражи (37,62 % ). Кража, совершенная 
из транспортного средства, представляет значительную опасность в силу ее 
распространенности. Квалификация кражи имущества из салона автомобиля или иного 
транспортного средства по ч. 1 ст. 158 УК РК не обеспечивает в полной мере соразмерности 
наказания совершенному деянию, что требует соответствующего дополнения в п. «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ. 
Следует обратить внимание, что время вносит свои коррективы в виды мошенничества и 

виды украденного имущества. В первую очередь это кражи денежных средств с банковских 
карт, которых становится все больше и больше, так как сами карты находят все более 
широкое распространение, и доступ к ним становится все проще. Ведь для оплаты во 
многих случаях даже не требуется введение пин - кода, а достаточно только провести по 
считывающему устройству. Похитить чужие средства можно и без карты, например, с 
помощью чужого «мобильного банка» или системы интернет - платежей, обманув 
владельца. Возможны и махинации в компьютерной базе лицевых счетов, которые в судах 
определяют как преступление в виде «мошенничество в сфере компьютерной 

кражи 
растрата 
мошенничество 
грабеж 
разбой 
угон транспортных средств 
уничтожение имущества 
вымогательство 
прочее  
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информации» (ч. 1 ст. 159.6 УК), так как виновный незаконно влиял на программное 
обеспечение серверов, компьютеров или сами сети. В противном случае это была бы кража. 
Безусловно, правильно выбрать статью для наказания данных преступлений очень 

сложно, так как правоприменительная практика еще недостаточно отработана. Как 
правильно их квалифицировать, разъясняет Пленум Верховного суда в Постановлении № 
48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате». Но применить эти разъяснения бывает очень даже непросто. Например, человек 
использовал чужую карту в банке, магазине, другой организации с введением пин - кода. 
Это «мошенничество с использованием электронных средств платежа», но только в том 
случае, если обвиняемый говорил сотрудникам, что это его собственная карта, или просто 
молчал. Самый «простой» состав такого мошенничества предусмотрен ч. 1 ст. 159.3 УК, 
который предусматривает, в том числе лишение свободы до трех лет. Если же чужая 
карточка была найдена и использована в магазине, где введение пин - кода не требовалось, 
то в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК это уже кража с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств. В то же время есть судебная практика, когда 
аналогичное преступление квалифицировалось по - другому. Так в одном из судебных 
разбирательств, опираясь на то, что виновный создал у продавцов впечатление будто 
использует карточку правомерно, т.е. фактически он обманул их, что имеет право 
расплачиваться картой, суд посчитал, что это не кража, а мошенничество с использованием 
платежных карт. 
В последнее время появляется все больше преступлений, связанных с цифровыми 

деньгами. Держатели криптовалюты часто теряют ее по разным причинам. Одна из них - 
мошенники. Они придумываются все новые и новые способы для кражи цифровых активов 
и применяют, как правило, их для неопытных пользователей. Например, пользователь 
интернета нашел в интернете рекламу, где предлагалось выгодно вложить деньги в 
цифровые активы, и перешел по ссылке. После этого с ним связался человек, который 
представился трейдером и убедил его установить на телефон приложение для удаленного 
управления устройством, что и дало возможность безнаказанно распоряжаться деньгами с 
банковского приложения «быстрых платежей», размещенного на телефоне. Большой 
популярностью для данных преступлений используются обменники. Они принимают 
цифровые активы, а взамен выплачивают рубли и другие валюты, например, переводом на 
банковские карты, которых, скорее всего собственник криптовалюты не получит. 
Криптовалюту можно потерять, даже если просто хранить ее на бирже, с помощью 
поддельных сайтов. Хищение криптовалюты с кошелька или с биржи может 
квалифицироваться по статье 158 УК РФ «Кража». В случае фишинга или обещаний 
быстрого увеличения инвестиций с целью получить доступ к кошельку может быть 
применена статья 159 УК РФ «Мошенничество». Но одно дело квалификация факта 
хищения, а другое ее возврат. Это очень сложный процесс. Приставу или 
правоохранительным органам потребуется выяснить, где хранятся цифровые активы, и 
получить к ним доступ, а такой практики в России практически нет. Ведь воровство 
цифровых денег не признаётся кражей. Закон об обороте криптовалюты в России пока так и 
не приняли. Данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из 
категорий, не является признанным средством платежа на территории РФ, законодателем 
(криптовалюта) отнесена к суррогатам денежных средств. В этом случае суды считают, что 
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нет доказательств, достаточных для предъявления обвинения по ст. 159 УК РФ: 
доказательств самого факта хищения денежных средств и (или) иного имущества путём 
обмана или злоупотребления доверием, поскольку выполнены они без признания 
«правового статуса». Законопроект о цифровых активах внесли в Госдуму в 2018 году, но с 
тех пор он прошёл только первое чтение. С 1 октября 2019 года цифровые права 
официально отнесены к объектам гражданских прав. Соответствующие изменения внесены 
в ст. 128 ГКРФ [4]. Правоприменительная практика сформировала подход, при котором 
криптовалюта получила статус иного имущества ввиду открытого перечня объектов 
гражданских прав. Цифровые активы по факту признали «законным имуществом» для 
целей налогообложения и учёта при расчётах с кредиторами в процедурах банкротства. В 
делах о банкротстве суд признаёт «биткоин» иным имуществом и включает в конкурсную 
массу для расчётов с кредиторами. В то же время Центробанк России, прокуратура и 
следственные органы квалифицируют криптовалюту как денежный суррогат, а действия по 
распространению информации и операции по её обращению – как уголовно наказуемые 
деяния. Сама по себе уголовно - правовая квалификация деятельности криптовалютных 
площадок без установления в действиях отдельно взятых лиц признаков конкретного 
состава преступления, во - первых, не основана на законе, во - вторых, произвольным 
образом направлена на ограничение прав их пользователей, в - третьих, противоречит 
фактическому принятию и закреплению в обороте цифровых активов. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что следственные органы заходят в тупик в попытке 
квалифицировать преступления, связанные с криптовалютой. Отсюда можно сделать 
вывод, что пока криптовалюта в России остаётся вне рамок правового поля, отнесение 
цифровых активов к категории «запрещённых» или «разрешённых» носит ситуативный 
характер. Чтобы криптовалюта смогла получить правовую защиту, необходимо пройти 
процедуру декларирования, но правила ее еще не установлены. 
Кроме тог в России не регулируются криптобиржи и криптокошельки, что создает 

дополнительные барьеры для обращения в государственный орган или в суд. Учитывая все 
перечисленное возврат похищенной криптовалюты по сути невозможен. Даже 
производство по уголовному делу не гарантирует, что криптовалюта будет включена в 
предмет обвинения. До этого момента следствие по делу рискует быть парализованным 
ввиду невозможности эффективно решать задачи уголовного судопроизводства по сбору, 
закреплению, оценке доказательств, уголовно - правовой квалификации образующих состав 
деяний. Во - вторых, он показателен с позиции очевидного конфликта публично - правовых 
и частноправовых интересов непосредственных владельцев цифровых активов. Ситуация 
должна измениться с момента вступления в силу закона «О финансовых цифровых 
активах». Но в тоже время есть опасность, что новый закон создаст почву для 
необоснованного уголовного преследования собственников классических криптовалют, 
ограничив их оборот в российских информационных системах. 
Считаю, что в этих условиях необходимо активизировать работу в области 

предупреждения хищений, то есть общую организацию борьбы с корыстной 
преступностью, правоохранительную и судебную практику, профилактику, в первую 
очередь, относящихся именно к ней составов преступлений. Эффективность профилактики 
имущественных преступлений, прежде всего, связана с разработкой и принятием на 
федеральном уровне межведомственных программных документов, которые позволят всем 
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заинтересованным органам предпринять комплексные скоординированные меры для 
достижения поставленных целей. 
Поскольку отечественный законодатель, исходя из дифференциации ответственности, в 

Уголовном кодексе РФ усилил ее за групповую преступность, то такая форма совершения 
преступления была учтена им в большинстве конкретных составов, предусматривающих 
соответствующие основные или квалифицирующие признаки. В то же время данная 
формализация соучастия логичного завершения так и не получила поскольку не была 
закреплена законодателем, как квалифицирующий признак состава преступления «Кража». 
В качестве эффективного вида уголовной ответственности в отношении существующих 

форм хищения чужого имущества и их оптимального предупреждения законодателю 
целесообразно предусмотреть конфискацию имущества именно в качестве иной меры 
уголовно - правового характера при совершении квалифицированных и особо 
квалифицированных форм хищений. Считаю необходимым расширить перечень составов 
преступлений, воспроизведенных в ней. 
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Часто родители сталкиваются с проблемой «неуправляемости» поведения ребенка 

дошкольного возраста. Что привело к такому поведению? Как вести себя взрослому? Какой 
алгоритм реагирования выбрать? На эти и другие вопросы по разрешению такой проблемы 
родителям (законным представителям) детей помогают ответить специалисты Центра 
родительского просвещения, созданного на базе МАДОУ ЦРР Детский сад №7 «Улыбка» г. 
Бирска, оказывающие психолого - педагогическую помощь в рамках реализации проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование». Это опытные психологи, 
социальные педагоги, воспитатели. 
Неуправляемый ребенок не подчиняется правилам и нормам, сопротивляется просьбам 

взрослых, не соглашается с родителями. Поведение дошкольника, который сильно 
протестует, не будучи в силах (или не имея желания) управлять своим поведением, имеет 
начало в более раннем возрасте, при первом столкновении интересов ребенка и его 
обучения правилам. 
Происходит это впервые, как правило, в возрасте 1 - 2 лет. Ребенок, из недавно 

послушного и беспроблемного, становится непослушным, отрицающим просьбы и 
правила, установленные родителями. 
Специалисты - психологи отмечают, что такой этап в развитии поведения ребенка 

является необходимым и важным: таким образом, формируется качество личности – 
отделение от матери и зачатки собственного мнения. 
Мы стараемся объяснить родителям, что, ребенок 2 - 3 лет, когда кричит, громко и 

сильно выражает свое мнение, не способен самостоятельно остановиться и тем более 
анализировать свое поведение. Он поглощен процессом, а не целью и ее достижением. 

 Родителю важно в данный момент воздержаться от стратегии «не обращать внимания на 
истерику». Напротив, родителям важно начать и поддерживать отстаивание своих 
обязательных правил поведения в обществе. Их соблюдения следует добиваться без 
подавления ребенка, без агрессии в его адрес. Это должны быть заранее известные ребенку 
нормы, на выполнении которых взрослый настаивает, не меняя их обязательность в 
зависимости от своего настроения. Так закладывается основа способности ребенка к 
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внутреннему управлению собственным поведением, а поведение самих родителей 
формирует модель внутреннего отношения к правилам. 
Тактика «потакания» взрослого всем желаниям ребенка при полном отсутствии 

необходимости соблюдения правил может привести к неуправляемому и ничем не 
ограниченному поведению ребенка в дошкольном возрасте и будет направлено на 
затянувшееся выяснение вопроса о власти – кто кого победит в битве «Я хочу». 
Другими словами, если ребенок - дошкольник не умеет управлять своим поведением в 

вопросах правил и норм, это сигнализирует о том, что он не может удержать свой 
поведенческий импульс.  
Таким образом, в основном неуправляемое поведение детей связано с их отношением к 

правилам – малыш должен усвоить, можно ли их нарушать и что произойдет в случае их 
несоблюдения. Тут многое зависит от родительской реакции на проявления ребенка. 
Мы рекомендуем родителям проговаривать с ребенком чувства и эмоции, которые он 

испытывает, связывать его поведение и возможную причину возникновения протеста. 
Сохранять спокойствие и доброжелательное отношение, адекватно проявлять чувства, 
эмоции на действия ребенка, создавая тем самым опору для него самого. Взрослому важно 
оставаться для ребенка тем, к кому можно прийти за помощью или советом. Позиция 
родителя «присутствие без вмешательства» дает опору, но не отнимает инициативу. 
Спокойное, твердое и уважительное отношение родителя к выполнению правил, 

соблюдению границ помогает естественным образом сформировать внутри ребенка нормы 
поведения и морали. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического и практического исследования 

проектной деятельности по проблеме ранней профориентации детей дошкольного возраста. 
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Из опыта работы раскрыты этапы плана управления проектом, сделаны выводы и 
обозначены задачи на будущее. 
Ключевые слова 
Ранняя профориентация дошкольников, технология развивающего общения «Гость 

группы», «Виртуальный гость группы». 
В рамках реализации долгосрочного проекта по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста, результатом стало создание комплексной многоуровневой модели 
профориентационной работы с обучающимися в дошкольном образовательном 
учреждении (далее ДОУ) общеразвивающей направленности.  
Проект был реализован в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня. 
На начальном аналитическом этапе рабочей группой была проведена оценка условий 

(кадровых, материально - технических, финансовых). 
Было выявлено, что молодым специалистам недостаточно педагогического опыта, а 

опытные педагоги с трудом втягиваются в инновационную деятельность ДОУ. Из этого 
вывода, нами было найдено «рациональное зерно» – взаимообмен базовыми знаниями, 
педагогическим опытом педагогов со стажем об изучении профессий и современное 
видение на проблему ранней профориентации дошкольников молодых воспитателей. 
Изучив материально - техническую базу по направлению изучения профессий 

дошкольниками, была обнаружена проблема отсутствия, на сегодняшний день, 
парциальных программ и перечня профессий, с которым мы должны знакомить 
дошкольников. А также недостаточно широкий ассортимент развивающей предметно - 
пространственной среды. 
На основании вышеуказанных результатов, творческая группа педагогов, на начальном 

этапе постаралась для всех разработать профориентационный минимум для уровня 
дошкольного образования. 
Профориентационный минимум был разработан в виде модели на все возрастные 

группы. За основу был взят принцип «накопления» от базовых знаний в младшем 
дошкольном возрасте до более углубленных в подготовительной к школе группе.  
В соответствии с вектором расширения информационного пространства от 3 до 7 лет, на 

начальном этапе дети будут изучать профессии семьи (микросоциум, окружающий ребенка 
в младшем дошкольном возрасте), затем профессии родного города и, наконец, расширяя 
спектр изучения профессий в старшем дошкольном возрасте – это профессии региона и 
страны. Каждый уровень, в соответствии с возрастом детей, включает в себя определенное 
количество профессий, количество орудий труда, трудовые действия и трудовые функции. 
Таким образом, дошкольники должны быть знакомы не только с наименованием 
профессии, но и со всеми этапами работы, в той или иной профессии (это орудия труда, 
трудовые функции и действия, заложенные в основу профессии). 
После изучения профессионального минимума, педагоги смогли познакомиться со 

спецификой планирования мероприятий «Гость группы» по ознакомлению дошкольников 
с профессиями». В план управления проектом вошли такие контрольные точки: 

 - «Разработка задач по направлению «Планирование образовательной деятельности в 
группах дошкольного возраста с включением технологии «Гость группы»; 
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 - «Планирование самостоятельной деятельности дошкольников через знакомство детей 
с трудом взрослых»; 

 - «Планирование образовательной деятельности в группах дошкольного возраста с 
включением технологии «Гость группы»; 

 - «Детская инициатива и самостоятельность детей в процессе ознакомления с 
профессиями взрослых»; 

 - «Совместная образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и 
детей в режимных моментах». 
Таким образом, педагоги овладели спецификой содержательного наполнения 

образовательных модулей всех возрастных групп ДОУ совместной со взрослыми 
деятельности. 
По направлению создания развивающей предметно - пространственной среды для 

ознакомления дошкольников с миром профессий взрослых с были созданы рекреационно - 
образовательные зоны «Изучаем профессии», с применением технологии QR - 
кодирования. 
Технология развивающего общения «Гость группы» является очень эффективной 

формой по ознакомлению дошкольников с профессиями взрослых. Суть данной 
технологии заключается в том, что родители приходят в группу детского сада и 
рассказывают детям интересные сведения о своих профессиях, проводят мастер - классы, 
приносят с собой свою спецодежду, орудия труда, играют с дошкольниками. Примерный 
план - график составляется и утверждается в августе, в котором запланировано 2 
мероприятия в месяц в каждой возрастной группе. Согласно профориентационного 
минимума, дошкольники изучают профессии со 2 младшей группы.  

 При подготовке к мероприятиям воспитатель оказывает тьюторскую помощь родителям 
– будущим «гостям группы»: 

 - помогает систематизировать материал в соответствии с возрастными особенностями 
дошкольников; 

 - вместе с родителями составляет сценарный план занятия, игры; 
 - помогает в выборе атрибутики или оформляет выставку или мини - музей. 
Основные правила проведения мероприятия можно сформулировать как «Недолго! 

Наглядно! Интересно!» Поэтому обязательно учитываются и разрабатываются элементы 
активизации внимания детей, наглядность –посмотреть, потрогать, примерить, а главное 
поиграть!  
Запланированное мероприятие проводится по времени согласно возрасту и СанПин, 

отступление от нормы не более 5 минут. 
В 2020 - 2021 учебном году технология развивающего общения «Гость группы» 

проходила регулярно в дистанционном формате. Такая форма стала называться 
«Виртуальный гость группы». Были привлечены родители, которые смогли виртуально 
познакомить дошкольников со своей профессией, показать орудия труда и рассказать о 
трудовых функциях своей профессии. Для организации проведения таких мероприятий 
использовался формат видеозаписи, который после обработки был размещен на ютуб - 
канале дошкольного учреждения и во вкладке «Виртуальное гостевание» на официальном 
сайте ДОО.  
На заключительном этапе были подведены результаты овладения внедрения 

профориентационной работы с обучающимися дошкольного возраста «Гость группы» с 
учетом примерных целевых ориентиров ФГОС ДО. По результатам проведённой 
диагностики, уровень знаний и представлений о профессиях взрослых вырос на 48,2 % . 
Это позволило нам сделать вывод, что реализация данного проекта позволила 
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сформировать у детей необходимые представления о профессиях, трудовых функциях и 
орудиях труда.  
По результатам анкетирования педагогов, были выявлены предпочтения использования 

дистанционных форм ознакомления дошкольников с профессиями, таких как 
«Виртуальный гость». 
Задачи на перспективу: 
1. На основании профессионального минимума, запланировать мероприятия по 

ознакомлению с профессиями, ранее не изученными детьми (мелиоратор, егерь, инженер 
лесного хозяйства, архитектор, радиотехник, специалист по технологиям беспроводного 
соединения и т.п). 

2. Использовать новые нетрадиционные формы работы по ознакомлению дошкольников 
с миром профессий: 

 - заседания «бизнес - клубов»; 
 - аукционы экономических идей; 
 - творческое моделирование. 
А также в планах – привлечение большего количества родителей в технологию, а так же 

освоение новых дистанционных технологий по ознакомлению с профессиями, такие как 
«прямой эфир» и «теле - мост». 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблемы развития эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста, обоснованию необходимости развития данного личностного 
качества, а также его значение для успешной социализации личности.  
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В современном мире жизнь детей невозможно представить без разнообразных гаджетов 

(планшетов, телефонов, компьютеров), увлечение которыми приводит к отсутствию у детей 
умения общаться со взрослыми и сверстниками.  
Для успешной социализации ребёнка его необходимо учить узнавать и проявлять 

эмоции. Поэтому одним из важнейших направлений работы дошкольной образовательной 
организации является развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста.  
Эмоциональный интеллект – это способность распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность 
управлять своими эмоциями [2]. 
Эмоциональный интеллект детей дошкольного возраста может быть представлен как 

основа развития положительной адаптации и социализации в обществе (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Основа адаптации и социализации детей дошкольного возраста 

 
Развитие личностных свойств и качеств, таких как, эмоциональная устойчивость, 

положительное отношение к себе, взрослым и сверстникам влияют на формирование 
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. Этому может способствовать 
реализация системы педагогических мероприятий, направленных на развитие 
эмоциональной сферы дошкольника, воспитание доброжелательного отношения к 
сверстнику (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Система работы по развитию эмоционального интеллекта детей  

дошкольного возраста 



119

Таким образом, эмоциональная сфера оказывает влияние на жизнь каждого человека, 
влияя на всю его повседневную деятельность. Правильно организованный воспитательно - 
образовательный процесс способствует построению позитивного образа самого себя, 
развивает эмпатию, формирует социальные навыки, характеризующие уровень 
эмоционального интеллекта. 
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Интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие учителя и обучающегося.  
Интерактивные технологии - это такая организация процесса обучения, в котором 

невозможно неучастие ученика в коллективной работе, основанным на взаимодействии 
всех его участников процесса обучения. Интерактивные технологии направлены на то, 
чтобы вовлечь всех учащихся в обсуждение темы, выполнение заданий, презентацию 
результатов самостоятельной работы. Сделать их участие заинтересованным, 
мотивированным, нацеленным на достижение результатов. 
Суть интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети оказываются 

вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлексировать по 
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поводу того, что знают и думают; каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в 
решение общей задачи. 
Использование интерактивных технологий позволяет строить учебный процесс в 

школьном учреждении с учетом принципа интеграции образовательных областях и в 
соответствии с возрастными особенностями развития детей. 
Этапы проведения интерактивных форм. 
 Разминка. 
 Объединение в группы. 
 Организация учебной деятельности учащихся в группе. 
 Подведение итогов 
 Презентация групповых решений 
 Рефлексия 
Предлагаем вам некоторые интерактивные технологии, которые можно принять 

для развития речи младшего школьного возраста.  
Интерактивная технология «Интервью»  
Эта технология приемлема для закрепления и обобщения знаний по пройденной теме. 

Ребёнок - корреспондент, используя карточки - схемы (на начальном периоде обучения) 
берёт интервью на любую тему у детей. В их условных обозначениях заложен алгоритм 
формулирования вопросов: - Что ты услышал на уроке? - Что тебе понравилось на уроке? - 
Что ты узнал нового?  

 - Что ты делал на уроке?  
Благодаря этой технологии у детей активно развивается диалоговая речь, которая 

побуждает их к взаимодействию «ученик - ученик», «ученик - взрослый». 
«Реклама на телеканале»  
Дети делятся на группы, каждая из которых получает задание прорекламировать какую - 

то вещь. Дети договариваются, (возможно даже что - то показывают).  
Интерактивная технологии « Цепочка».  
Эта технология помогает в формировании у детей школьного возраста умение работать в 

команде. Основу этой технологии составляет последовательное решение каждым 
участником одной задачи. Наличие общей цели, одного общего результата создает 
обстановку сопереживания и взаимопомощи, заставляет общаться друг с другом.  
Можно провести такие дидактические игры: «Составь предложение по цепочке». 

Каждый ребёнок называет слово так, что бы получилось смысловое предложение. 
«Расшифруй слово». С помощью картинок зашифровано слово, дети по очереди 
составляют его. «Я начну, а ты закончи». Например «Я очень люблю зиму, потому что». 
Интерактивная технологию «Работа в группах». 
 В режимах интерактивного обучения отдается предпочтение группам из трёх человек. 

Применение технологии групповой работы «в тройках» дает возможность трудиться всем 
детям.  
Цель этой технологии заключается в том, что каждый ребёнок сможет выговориться. 

Дети делятся на группы. Каждая группа получает задание и схему рассказа или сказки и 
тему. Совещаясь, дети придумывают рассказ или сказку, договариваются, кто из них и что 
будет рассказывать. 
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Интерактивные упражнения: 
«Аквариум» 
Учащиеся объединяются в группы по 5 - 6 человек. Одна из групп занимает место в 

центре класса, получает задание, зачитывает и обговаривает его. Остальные учащиеся не 
вмешиваются в обсуждение, а внимательно слушают и делают пометки. После публичного 
выполнения задания группа занимает свои рабочие места, а учащиеся класса обговаривают 
ход дискуссии, аргументы выступающих. После этого место в «Аквариуме» занимает 
другая группа. 
«Два, четыре – вместе» 
Учащимся предлагается проблема или информация, которую они сначала отрабатывают 

самостоятельно, затем обговаривают в парах, далее объединяются в четверки. После 
принятия совместного решения в четверках происходит совместное обговаривание 
вопроса. 
«Микрофон» 
Учащимся предлагается высказать свою точку зрения по поставленному вопросу 

или проблеме. По классу пускают предмет, имитирующий микрофон. Каждый, 
получивший такой «микрофон» обязан четко и лаконично изложить свою мысль и 
сделать вывод. 
«Синтез идей» 
Данное упражнение предусматривает выполнение группами поэтапно всех видов 

заданий урока: на отдельных листах бумаги первая группа выполняет первое задание, 
вторая – второе и т.д. После выполнения первая группа отдает свой листок для доработки 
второй группе, вторая – третьей и т.д. Когда доработанный листочек возвращается к 
«хозяевам», каждая группа презентует свои исследования с учетом дополнений 
одноклассников. Можно перед началом работы создать экспертную группу, которая будет 
оценивать продуктивность работы каждой группы. 
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: 
 - развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению 

эмоциональных контактов между учащимися; 
 - решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 

информацией, без которой невозможно реализовывать совместную деятельность; 
 - развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то 

есть обеспечивает решение обучающих задач; 
 - обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 
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ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ПИСЬМА 
 

Думается, начать следует с того, что письмо на русском и на английском языке — это 
разные письма в силу культурного различия и традиций народов. Кроме того, письмо в 
конверте, от руки сейчас мало кто пишет, особенно это касается молодого поколения. Тем не 
менее, написание письма — это требование экзаменов по иностранному языку и ОГЭ и 
ЕГЭ. Почему? Прежде всего, это тест, который призван проверить навыки учащихся в 
межкультурной коммуникации, соблюдение письменных норм, принятых в другой 
культуре, а также умение выпускника общаться на определенную тему. Ведь главный 
критерий оценивания письма — это решение коммуникативной задачи (РКЗ), и при 
условии нераскрытия темы и получения 0 баллов по этому критерию, всё письмо дальше не 
проверяется и оценивается в 0 баллов. Именно поэтому необходимо научить учащихся 
четко соблюдать структуру письма, и точно отвечать на вопросы, поставленные в письме - 
стимуле. При этом, надо иметь в виду, что, отвечая на вопросы, вовсе необязательно 
говорить правду и высказывать свое мнение, потому что проверяется не то, что учащийся 
думает по тому или иному вопросу, а как он умеет общаться на заданную тему. Начинается 
проверка экспертом с подсчета слов. В задании указано количество слов, которое 
экзаменующийся должен написать, это 100 - 120 слов. Отклониться от этого количества 
допускается на +\ - 10 % , т. е. 90 - 132 слова. Если в письме содержится 89 слов, письмо не 
проверяется и выставляется 0 баллов. Однако, большое количество слов — тоже плохо, т. к. 
если письмо превышает заданное количество, т. е. 133 слова и больше, то эксперт 
отсчитывает 120 слов и проверяет только их. Таким образом, некоторые обязательные 
компоненты оказываются «за чертой» и не проверяются, что сказывается на общей оценке 
работы. 
Итак, письмо должно включать в себя следующие обязательные компоненты: 
1. Адрес (справа, можно краткий, с указанием населенного пункта и страны) 
2. Дата (под адресом, справа.) Дата должна быть реальной, точная дата сдачи экзамена. 
3. Приветствие с непременным указанием имени, указанного в задании. 
4. Благодарность за полученное письмо. Ссылка на предыдущий контакт. 
Далее начинается основной абзац, который включает в себя: 
5. Соединяющая фраза . Её отсутствие - логическая ошибка. 
6. Ответы на вопросы друга, поставленные в письме - стимуле. 
После ответов на вопросы снова идут обязательные компоненты. 
7. Надежда на следующий контакт. 
8. Завершающая фраза 
9. Подпись (только имя). 
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Всякого рода извинения за то, что не ответил на письмо ранее, т. к. был занят, а также 
пояснения, почему вынужден закончить письмо являются необязательными и в критерий 
организации текста не входят. Поэтому их можно не писать, особенно, если есть опасность 
превышения объема слов. 
Что касается изменений в формате ОГЭ - 2021, то от выпускника ожидается написание 

электронного письма. Единственно чем e - mail отличается от письма в конверте, т. е. 
старого образца, это отсутствие первых двух компонентов, т. е. адреса и даты. 

 © Пархоменко Е. В.,Соловьева М. В.,Новикова В. В.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ИГРЫ  
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА 

 
Аннотация. В статье обосновывается эффективность применения спортивной игры в 

качестве средства формирования лидерских качеств подростков.  
Ключевые слова: лидерские качества, подростки, спортивная игра, лидер, спортивная 

деятельность. 
Анализ многочисленных исследований по теме лидерства оставляет неразрешенными 

множество вопросов. В педагогике лидерские качества в большинстве случаев предлагают 
воспитывать при помощи всевозможных тренингов и ситуаций, способствующих 
проявлению лидерских качеств. Однако классические методы воспитания лидерских 
качеств современной педагогики, не гарантируют возникновения этих качеств у 
большинства школьников. Процент успешного формирования лидерских качеств 
классическими методами весьма низок, поэтому мы предлагаем эффективную модель 
формирования лидерских качеств подростков, которая заключается в применении средств 
командной спортивной игры. 
Значимыми лидерскими качествами для подростков являются: уверенность в себе, 

представительность, смелость и решительность, рассудительность, речевая активность, 
способность сопереживать другим людям, умение устанавливать контакты, 
взаимодействовать с людьми, способность к планированию, стремление к лидерству. Еще 
одним необходимым качеством, которым должен обладать лидер - подросток, является 
стремление к самообразованию. Формирование таких лидерских качеств как 
коммуникативность, активность, инициативность, умение принимать людей такими, какие 
они есть, умение управлять конфликтами, стремление к самообразованию и саморефлексии 
являются необходимыми в подростковый период. Они способны оказать влияние на 
формирование карты мира подростка и обеспечить его успешную социализацию [2, с.27]. 
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Спортивная игра предоставляет возможности творчески решать задачи возникающие по 
ходу игры, при проявлении смелости и решительности. Командные виды спорта 
предполагают слаженные действия всей команды во время игры, а слаженность команды 
будет зависеть от взаимоотношений участников. Контакты внутри команды развивают 
коммуникативные навыки подростка, которые являются важной составляющей лидерских 
качеств.  
Спортивная деятельность вообще способствует формированию личности 

занимающегося. Особенно профессиональная спортивная деятельность отличается 
высокой степенью физического и психического напряжения. Особые двигательные умения 
для данного вида спорта, базирующиеся на правильном двигательном образе, который 
сформировывается в голове занимающегося в первую очередь для того, чтобы 
подросток имел представление об эталонной технике и совершенствовал свою, 
позволяют выполнять сложные технические приемы во время игры. Успешность 
выполнения технического приема также будет зависеть от степени усталости 
подростка, и чем выше усталость, тем больше волевое усилие во время выполнения 
технического приема на фоне физического и психического утомления. 
Становление подростка как лидера в команде во многом зависит от его 

отношений со сверстниками и тренером. 
Несмотря на хорошие спортивные навыки, подросток может быть абсолютно не 

эффективен в командном взаимодействии из - за отсутствия психологической 
совместимости с другими членами команды. 
В. П. Губа определяет, что сыгранность спортивной команды достигается 

благодаря взаимному приспособлению (адаптации) как психофизиологических, так 
и личностных особенностей участников, формирующихся в условиях 
тренировочных занятий и соревнований, а также в условиях проведения свободного 
времени и досуга [3, с.134].  
Лидерство в спорте может рассматриваться как регулятивная функция 

внутрикомандных взаимодействий – один из ключевых методов личностной и 
социальной ориентации человека, направленной на самоутверждение, что в 
дальнейшем становится смыслом жизни. Лидер выступает в качестве генератора 
жизненных ценностей, смыслов, целей и идеалов, продуцируя достижение 
поставленных целей. В процессе социализации спортивной команды происходит 
самоидентификация, а также формируется собирательный образ ценностей 
материальной и духовной культуры общественных отношений и поведенческих 
действий лидера и членов спортивной команды. Реальность приверженности 
ценностям подтверждается спортивной практикой. По мнению А. А. Головина, она 
позволяет человеку не приспосабливаться к текущей ситуационной 
действительности, а выстраивать собственные схемы социальных взаимодействий. 
Приоритетные ценности лидера спортивной команды дают возможность 
устанавливать не только каркас активности лидера, но и определять 
инструментальные ориентиры для направления движения спортивной команды к 
достижению желаемых результатов. Под прямым влиянием этих факторов 
общественной жизни в конкретных событиях спорта высших достижений 
развиваются социальные свойства личности лидеров спортивной команды [1, с.147]. 
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Активное взаимодействие с группой является ключевым направлением в развитии 
лидерских качеств. Межличностные отношения определяют психологическое 
благополучие индивида, создает предпосылки к определению его как лидера в 
группе.  
Успешное взаимодействие всех членов группы возможно в случае, когда педагог 

устанавливает благоприятный психологический климат в команде. Чтобы результат 
был успешным, во время тренировочного процесса следует создавать ситуации, 
которые способствуют возникновению эмоционального подъема у спортсменов. 
Испытывая положительные эмоции, спортсмен легче переносит физическое и 
психологическое напряжение, это создает благоприятные условия для 
формирования лидерских качеств. При этом педагогу следует учитывать 
индивидуальность каждого спортсмена, акцентировать внимание на его 
уникальности. Только индивидуальный подход позволяет определить лидерский 
потенциал и в дальнейшем развивать его.  
Важной отличительной чертой спортивной деятельности будет являться 

нацеленность на результат. Мобилизация психических и физических возможностей 
подростка для достижения поставленной во время спортивной деятельности цели, 
приобретает воспитательное значение. Формируется важное лидерское качество – 
целеустремленность. Помимо этого, реализуются личностные установки подростка, 
решаются оздоровительные задачи. В зависимости от условий проявления 
физических возможностей подростка, предъявляются разные требования. В 
тренировочной деятельности целью будет являться формирование и 
совершенствование технико - тактических действий; в игре – эффективное 
применение имеющихся навыков для достижения результата максимально 
возможное для каждого подростка время. 
По мнению Н.М. Костихиной игра является одним из важнейших средств 

воспитания подростков. Игра – это осмысленная деятельность, которая является 
выражением определенного отношения личности к окружающей действительности 
[4, с.106]. 
Занятия спортивными играми способствуют формированию необходимых 

физических качеств, поддержанию физического и психологического здоровья у 
молодого поколения. 
Спортивные игры – особая разновидность спорта. В нее входит большое 

количество игр, каждая из которых составляет самостоятельный вид спорта. 
В условиях спортивной деятельности нацеленность на высокий спортивный 

результат, побуждает индивида к преодолению препятствий на пути к этой цели. 
Такого рода усилия формируют у подростка лидерские качества. Характер каждого 
спортсмена будет включать в себя часть этих качеств, потому что без них 
невозможно продуктивно работать во время тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности. Если спортсмен не отвечает стандартам команды, 
его исключают из основного состава.  
Для успешного становления и реализации лидерских качеств в подростковом 

возрасте, важно, чтобы подросток находился в эмоционально - творческих 
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ситуациях, действия в которых подкреплены мотивационной составляющей, все эти 
условия соблюдены во время занятий спортивными играми.  
Для повышения лидерского потенциала у подростков, важно давать пробовать 

лидерские роли, например, во время упражнений. 
Помимо этого, в спортивной игре стимулом для развития лидерских качеств будет 

являться стресс, который подросток испытывает во время тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Стресс во время тренировочной деятельности вызван чрезмерными 

тренировочными нагрузками, травмами, плохими отношениями с тренером или 
товарищами по команде, неадекватными или чрезмерными ожиданиями будущих 
спортивных результатов и т. д.  
Стресс во время соревновательной деятельности спровоцирован собственными 

неудачными выступлениями на соревнованиях или удачными выступлениями 
соперников, конфликтами с судьями или тренерами, чрезмерным перенапряжением, 
травмами и т. д. Во время соревнований ведущую роль играет экстремальное 
физическое и эмоциональное напряжение, а во время тренировок— больше 
когнитивно - эмоциональные факторы. В то же время и в соревновательный период 
информационный аспект стресса нельзя сбрасывать со счетов.  
Ситуация спортивных соревнований является стрессовой потому, что происходит 

значительное расхождение между поставленными перед подростками задачами и 
возможностями для их реализации, которые имеются у подростка. При этом не 
только объективная трудность задачи, а вероятностная оценка подростком ее 
достижения является главной причиной психического напряжения. Чем меньше 
уверен подросток в точности своего прогноза, тем выше стресс.  
Таким образом, мы определили, что спортивная игра является эффективным 

средством становления лидерских качеств подростка, поскольку решает важные 
вопросы социализации подростка за счет взаимодействия членов команды, как 
формально, так и неформально. Физическое и психическое напряжение во время 
тренировочной и соревновательной деятельности так же способствуют формированию 
лидерских качеств.  

 
Список литературы. 

1. Головин А.А. Лидерство в процессах формирования и социализации спортивных 
команд / А.А. Головин // Вестник Поволжского института управления, 2017. – Т. 17. №5. – 
С. 146 - 152. 

2. Гондусова Е.О. Феномен лидерства и необходимые лидерские качества в 
подростковом возрасте / Е.О. Гондусова // Вестник современных исследований. – 2018. – 
№11. – С. 27 - 29. 

3. Губа В. П. Теория и методика спортивных игр : учебник / В. П. Губа. – Москва: 
Издательство «Спорт», 2020. – 720 c. 

4. Костихина Н. М. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / Н. М. 
Костихина, О. Ю. Гаврикова. – Омск: Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2013. – 296 c. 

© Протас Т.В., Тихоненков Н.И. 



127

УДК 373.211.24  
Редичева Л.А. 

воспитатель 
МБДОУ д / с комбинированного вида №40 г. Белгород 

Савченко С. Н. 
воспитатель 

МБДОУ д / с комбинированного вида №40 г. Белгород 
Ивайкова М.Н. 

инструктор по физической культуре 
МБДОУ д / с комбинированного вида №40 г. Белгород 

(г. Белгород, РФ) 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ И ИНСТРУКТОРА  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье описаны формы и методы взаимодействия воспитателя с инструктором по 

физической культуре в развитии физических качеств у дошкольников. 
Ключевые слова 
Воспитатели, инструктор по физической культуре, дошкольники, физические качества. 
 
Дошкольный возраст играет значительную роль в создании условий для дальнейшего 

развития человека, а гармоничное развитие невозможно без физического воспитания. Цель 
физического воспитания в детском саду - формирование у детей основ здорового образа 
жизни.  
Физкультурные занятия – это основная форма организации физического воспитания в 

детском саду. Для того, чтобы физкультурное занятие прошло эффективно необходимы 
слаженные действия инструктора по физической культуре и воспитателя [2].  
В настоящее время в дошкольных учреждениях практикуется организация занятий 

физической культурой и физкультурных досугов при совместном участии инструктора по 
физической культуре и воспитателя. Только в тесном контакте инструктора по физической 
культуре и воспитателя возможно проведение эффективных, полноценных физкультурных 
занятий с выполнением программных требований.  
Воспитателю на занятии по физической культуре отводится очень важная роль, начиная 

с подготовки детей к занятию (одевание спортивной формы, спортивной обуви, 
своевременный приход в зал и т.д.). 
Примерное распределение обязанностей при совместной работе инструктора по 

физической культуре и воспитателя (варианты): · 
1. Инструктор занимается ослабленными детьми, воспитатель остальными (и наоборот). 
2. Инструктор занимается отстающими по физической подготовленности детьми, 

воспитатель с остальными (и наоборот). 
3. Инструктор берет по одному ребенку для индивидуального обучения, воспитатель 

занимается со всеми детьми спокойной двигательной деятельностью.  
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4. Инструктор работает с подгруппами детей, готовя их к творческим выступлениям, 
воспитатель отрабатывает движения с другой подгруппой на спортивных снарядах.  

5. Инструктор занимается с талантливыми детьми, воспитатель с остальными.  
6. Инструктор и воспитатель занимаются со всей группой тогда, когда движения освоены 

всеми и показывают друг другу свое творчество, придумывая все новые и новые 
комбинации движений.  
Эти разные варианты можно использовать в зависимости от ситуации [1]. 
К педагогу предъявляются те же требования, что и к дошкольникам: обязательное 

наличие физкультурной формы и соответствующей обуви. Это позволит воспитателю быть 
свободным в движениях, благодаря чему он сможет включиться в образовательную 
деятельность по физическому развитию.  
В свою очередь инструктор по физической культуре должен оказывать помощь 

воспитателям по различным вопросам физического развития дошкольников: подбирать 
упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, а также самостоятельную 
двигательную деятельность воспитанников в группе и на прогулке; оказывать помощь в 
оформлении рекомендаций для родителей по организации двигательной деятельности 
детей в семье [3]. 
Таким образом, развитие двигательных умений и навыков у дошкольников будет 

успешным при непрерывном и комплексном взаимодействии воспитателя и инструктора по 
физической культуре.  
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комплектование младшей группы.  
 
В соответствии со Стратегией развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2020 - 2021 годы (далее Стратегия) и реализацией 
портфеля проектов «Бережливое образование», управленческим решением стало внедрение 
в работу дошкольного учреждения оптимизации процесса «Организация зачисления детей 
в ДОУ при комплектовании младшей группы». Целью данного проекта явилось 
сокращение времени на организацию зачисления детей в ДОУ при комплектовании 
младшей группы. 
Обоснованием выбора процесса послужили такие факторы как: 
 - высокая ресурсоемкость и длительность процессов организации зачисления детей в 

ДОУ при комплектовании младшей группы; 
 - отсутствие дистанционной формы организации процесса при зачислении детей в ДОУ 

для комплектования младшей группы. 
Так же были обозначены границы процесса от предоставления путевки на зачисление 

ребенка в ДОУ до издания приказа о зачислении детей в дошкольное образовательное 
учреждение. 
На аналитическом этапе были выявлены проблемные поля, за счет которых 

затрачивается от 118 до 179 минут на процесс зачисления детей в ДОУ при 
комплектовании младшей группы: 

 - потеря времени на проведение индивидуальной ознакомительной беседы; 
 - потеря времени на повторно возникшие вопросы у родителей; 
 - потеря времени на рассадку опоздавших родителей; 
 - потеря времени на повторно возникшие вопросы у опоздавших родителей; 
 - потеря времени на повторное заполнение испорченных бланков. 
Так же были выявлены причины, по которым затрачивается лишнее время. В нашем 

случае это такие причины как: 
 - отсутствие на официальном сайте специального раздела для родителей «Организация 

зачисления детей в ДОУ при комплектовании младшей группы»; 
 - отсутствие на сайте ДОУ offline - записи консультаций специалистов дошкольного 

учреждения; 
 - отсутствие на сайте ДОУ чистых бланков для самостоятельного заполнения родителей 

перед поступлением ребенка в детский сад. 
На формирующем этапе рабочей группой педагогов была разработана «дорожная карта» 

по оптимизации данного проекта, в которой подробно прописаны планируемые 
мероприятия, документы, подтверждающие выполнение работы, ответственные лица и 
сроки исполнения. 
Способами решения оптимизации данного процесса стали: 
 - создание на официальном сайте специального раздела для родителей «Организация 

зачисления детей в ДОУ при комплектовании младшей группы»; 
 - размещение на сайте ДОУ в специальном разделе offline - записи консультаций 

специалистов дошкольного учреждения; 
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 - размещение в специальном разделе сайта ДОУ чистых бланков в формате WORD для 
скачивания и самостоятельного заполнения родителей перед поступлением ребенка в 
детский сад. 
На завершающем этапе, время протекания процесса сократилось от 52 до 88 минут. 

Снижение временных потерь произошло в 2 раза, за счет использования дистанционных 
форм взаимодействия с родителями. 
Таким образом, переход к использованию «бережливого управления» подразумевает 

принятие верных решений на благо всех участников образовательных отношений с 
перспективой на будущее. 
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Аннотация 
В современном обществе в юношеской среде происходит постепенное утрачивание 
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праздников, моральные ценности. 
 Формирование нравственности - это проникновение в духовный мир молодёжи, умение 

слышать и понимать его, влиять на него тончайшими средствами – словом и красотой, 
прививать личности этические нормы, принципы, моральные ценности, вызывать 
способность к положительным или отрицательным переживаниям, меняя его внутреннее 
отношение к окружающему.  
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 В настоящее время в дополнительном образовании большое внимание уделяется 
духовно - нравственному воспитанию учащихся, которое проходит через совместную 
деятельность взрослых и молодёжи.  

 Мы, педагоги МБУ ДО «Центра эколого - биологического образования», когда работаем 
вне основной своей деятельности с подрастающим поколением разной степени подготовки, 
выбрали для себя одну из эффективных форм их воспитания и обучения творческой 
деятельности – мастер - класс. 

 Ежегодно мастер - классы проводятся на День города, в праздник Великой Победы, на 
День учителя. Его участники получают не только навыки творческой деятельности, но и 
заряд положительных эмоций, чувство сопричастности к происходящему событию.  

 Стало традицией проводить для всех желающих мастер – класс, посвященный 
празднованию Дня города - «С днем рождения, любимый город!». Участники, 
вдохновлённые торжественным действом, с удовольствием создают флористических 
композиций из живых цветов.  

 Испытывая эмоциональный подъем от личной творческой деятельности, они дарят свои 
цветочные композиции жителям и гостям города. Счастливые улыбки и слова 
благодарности за подарок вызывают самые добрые чувства. 

 Праздник Великой Победы имеет огромное значение для жителей нашей Родины. Показ 
мастер - класса на площади Победы неизменно вызывает большой интерес детей. Его 
конечным результатом становится поделка, сделанная своими руками, которую они 
вручают людям, прошедшим тяжелые военные годы.  

 Изготовление открыток, флористических композиций, бутоньерок, букетов 
приобретают особый смысл для участников мастер - класса и находят в их душе 
эмоциональный отклик, чувство сопереживания, гордости за свой народ, победивший в 
Великой Отечественной войне.  

 Важную роль в формировании духовно - нравственных качеств личности 
подрастающего поколения играет приобщение к традициям православных праздников. 
Проведение православных праздников позволяет познакомить учащихся с основами 
православия в доступной им форме, а это в свою очередь способствует укреплению 
исторических традиций, воспитанию эстетических и моральных качеств подрастающего 
поколения.  

 Православные праздники, обогащая человека духовными представлениями и образами, 
помогают в восстановлении связи времен и поколений, в восприятии и освоении традиций 
культуры русского народа, способствуют формированию основ национального 
самосознания, любви к Родине.  

 В рамках проведения христианского праздника Сороки, нами был представлен мастер - 
класс «Звонкие вестники весны», на котором ребята изготовили жаворонков, используя 
различные природные и бросовые материалы. Как наиболее эффективное средство, 
творческая деятельность создала возможность для формирования эмоционального 
восприятия мира, познания культуры своего народа.  

 Не менее значимым по силе воздействия на духовно - нравственное и культурного 
развитие личности подростка стал мастер - класс «Лилия - символ чистоты и величия», на 
котором учащиеся изготавливали лилию в технике ликажур для украшения иконы Божьей 
матери «Неувядаемый цвет» в близлежащем храме.  
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 В русской православной церкви проходят дни почитания иконы Божья Матерь 
Неувядаемый Цвет 3 апреля (по старому стилю), 16 апреля по новому календарю.  

 Прежде чем изготовить цветок, мы с участниками мастер - класса посетили Свято - 
Никольский храм, где протоиерей Сергий Шуров рассказал об иконе «Неувядаемый Цвет» 
Пресвятая Богородица.  

 Таким образом, включенный в сценарий проведения православных праздников, мастер - 
класс дает возможность ненавязчиво решать сложные проблемы духовно - нравственного 
воспитания личности через творческую деятельность, что способствует укреплению 
доверия, взаимопонимания, основанных на доброте и уважении к русским традициям. 

 И в заключение, хочется подчеркнуть, что постижение подростком духовно - 
нравственной культуры невозможно без светящейся души педагогов, без их веры, без 
создания духовной атмосферы во время проведения мастер - классов. 
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 Детское творчество - это не только создание ребенком субъективно нового продукта, но 
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ребенка в процессе творческой деятельности.  
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 С самого раннего возраста дети начинают проявлять тягу к творчеству, окружающему 

миру. Роль творчества во всестороннем развитии личности столь велика, что даёт 
основание рассматривать её как универсальный способ, обеспечивающий успешное 
развитие различных видов деятельности. В какой степени у ребенка будут сформированы 
творческие способности, во многом зависит от педагогов и родителей, их внимания к 
реализации обозначенных условий с целью развития детского творчества. 

 Детское творчество - это не только создание ребенком субъективно нового продукта 
(рисунка, лепки, рассказа, сказки, игры); но и объективно значимого для общества эффекта, 
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получаемого в виде психического развития ребенка в процессе творческой деятельности, 
результата придумывание ранее не используемых деталей, по - новому характеризующих 
создаваемый образ или решение определенной проблемы.  

 Наша задача, как педагогов - организаторов работающих в учреждении 
дополнительного образования развинтить в детях творческие способности, воображение, 
привить любовь к природе, уважения к старшему поколению. В своей работе мы 
используем как давно поверенные формы работы с обучающимися, так и новые, можно 
сказать навязанные нам современным обществом, модные «фишки», чтобы ребенку было 
интересно и увлекательно окунутся в тот или иной процесс.  

 Для младших школьников мы часто для воспитания творческого потенциала учащегося 
используем давно проверенную игровую технологию. Окунув учащихся в творческий 
процесс, театральное представления или игровую программу с давно знакомыми для ребят 
персонажами, мы видим как, решая те, или иные задачи, поставленные нами, они находят 
выход из предложенной им проблемы. Выполняя определенные задания в рамках 
театрально - игравого представления или просто изготовив в рамках мастер - класса какой - 
то интересный предмет, ребята оказываются вовлечены в творческий процесс, развивая тем 
самым свой скрытый потенциал, лидерские качества, уважение к своему товарищу. 
Принимая участие в игровой программе, например с Фиксиками, ребята узнают много 
интересного об окружающем их мире, начинают творчески мыслить, учатся работать в 
одном коллективе.  

 Для обучающихся среднего и старшего возраста, для развития творческого потенциала, 
сплочения коллектива, развитию познавательного интереса мы используем в совей работе, 
такие формы работы как викторины, созданные на современной игровой платформе Кахут. 
Кахут это интересная, занимательная, современная платформа позволяющая создавать 
интересные, развивающие, творческие задания для обучающихся. В рамках кахута можно 
создавать викторины, дискуссии, тесты и опросы в группе. Большим помощником в работе 
для педагогов является, то, что эту замечательную платформу можно использовать и при 
дистанционном обучении с целью быстрой проверки знаний учащихся. 

 Большой плюс этой платформы еще и в том, что какой бы предмет вы не преподавали, 
работаете вы в дополнительном образовании, школе или детском саду, вы можете 
использовать её. Для обучения, воспитания подрастающего поколения, создавая вопросы, 
задания, для любого возраста, и уровня знаний учащихся.  

 Помимо этого можно участвовать и командами. В ходе игры участникам начисляются 
баллы (соревновательный момент) за правильность и быстроту ответа. Участники 
распределяются по местам в зависимости от суммы балов после каждого вопроса. 

 Для сплочения коллектива, чувства соревновательного момента, развития лидерских 
качеств личности учащегося, в своей работе мы используем такие формы как челендж, 
тимбилдинг, квкест - игра, флешмоб и многое другое.  

 Современное, творческое воспитание подрастающего поколения можно сделать 
увлекательным, интересным, познавательным, используя как давно проверенные формы 
работы, так и используя в своей работе новые формы. Развивайте и удивляйте своими 
идеями учащихся, ведь изучая новое, не забывая про старое, мы и сами вместе с детьми 
становимся, увереннее в себе в своих силах.  
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Аннотация 
 Реформирование системы образования, масштабные преобразования в обществе, 

сложные социально - экономические условия в современном мире требуют поиска и 
разработки новых подходов к реализации задач воспитательно - образовательной работы в 
дошкольном учреждении. Достижение целей модернизации образования возможно только 
в процессе постоянного взаимодействия в образовательной системе ДОУ с различными 
представителями, в том числе с семьями воспитанников, как социальными партнерами. 
Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования является «обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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Дошкольное образовательное учреждение и семья - два важных института социализации 
ребенка. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 
необходимо их взаимодействие. В настоящее время идет перестройка системы 
дошкольного образования, оно стало первой важной ступенью всей системы образования. 
В центр изменений и нововведений стала гуманизация и индивидуализация 
педагогического процесса. Целью признается не воспитание члена общества, а свободное 
развитие личности ребенка. Роль семьи же в обществе несравнима ни с одним другим 
социальным институтом, так как именно в семье формируется и развивается личность 
ребенка - дошкольника, происходит овладение им социальных ролей. 

 В ходе взаимодействия ДОУ с представителями семьи происходит значительное 
обновление всей системы дошкольного образования. Ведется активная работа по поиску 
для применения новых форм работы, психолого - педагогическая помощь, вовлечения в 
участие жизни в ДОУ. Такая работа способствует более гармоничному развитию ребенка 
дошкольного возраста. Наиболее важными характеристиками педагогического 
взаимодействия являются взаимопонимание, взаимоотношение, взаимные действия, и 
другие. Они по - разному проявляются в зависимости от ситуаций и условий, в которых 
происходит взаимодействие участников педагогического процесса, что позволяет говорить 
о множестве типов взаимодействия. Мы можем рассматривать понятие «взаимoдействие» с 
разных точек зрения:  

 - как способ функционирования системы образования, который обеспечивает 
взаимообусловленность отношений и связей ее элементов;  

 - как интерактивный компонент педагогического общения, который заключается в 
обмене действиями, в планировании общей деятельности. 
Педагогам необходимо реализовывать постоянное взаимодействие с родителями, и не 

только в виде психолого - педагогической помощи, но и вовлечения родителей в жизнь 
ДОУ, активное участие их в воспитательно - образовательной работе с детьми дошкольного 
возраста. Воспитателю важно заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, 
так и инновационные формы взаимодействия. Это нетрадиционные встречи родителей и 
воспитателей, совместные мероприятия родителей, педагогов, детей, проведение 
тренингов, семинаров - практикумов, круглых столов, конференций и т.д. Решающим и 
важным условием позитивного направления взаимодействия являются доверительные 
отношения между воспитателем и родителями, контакт должен строятся таким образом, 
чтобы у родителей возникла заинтересованность к процессу воспитания, уверенность в 
своих силах, желание добиться успехов. 
Существуют основные методы для взаимодействия педагогов ДОУ и родителей 

воспитанников: 1. Словесные, наглядные, практические (беседы, консультации, папки - 
передвижки, выставки, семинары - практикумы и др.). 2. Репродуктивные, поисковые, 
исследовательские, проблемные (лектории, конференции, круглые столы и др.). 3. 
Активные и интерактивные (родительская школа, квн, клуб по интересам и др.).  
Таким образом, содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы и методы. Главное — правильно и целенаправленно спланировать работу по 
взаимoдействию с родителями воспитанников. И от совместной работы педагогов и 
родителей зависит дальнейшее развитие детей дошкольного возраста. И именно от качества 
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работы педагогов ДОУ зависит уровень педагогической культуры родителей, а, значит, и 
уровень развития дошкольника. 
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Аннотация 
Проведено исследование по оценке влияния занятий конькобежным спортом на 

физическую подготовленность детей начальной группы обучения. Применялись 
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Ключевые слова: 
Конькобежный спорт, физическая подготовленность, девочки, начальная группа 

обучения 
На сегодняшнее время существует проблема подготовки юных спортсменов. От 

правильно спланированного тренировочного процесса зависят здоровье и спортивные 
результаты в будущем [2]. 
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Родители, отдавая ребенка в секцию, хотят, что бы он вырос разносторонней личность и 
задача тренера воспитать ее именно такой при этом он должен использовать все свои 
знания и положительные эмоции. Попадая в руки преподавателя, он должен не забывать, 
что перед ним только растущий еще не сформировавшийся организм и использовать только 
те методы и средства которые в наилучшей степени будут способствовать развитию 
физических качеств, а также морально волевых. 
Наиболее часто встречающимися ошибками в работе тренеров с начальной группой это 

ранняя подготовка к высоким результатам, несдержанность, в своих эмоциях 
проявляющаяся в криках, ругани. 
Цель работы: Выявить влияние занятий конькобежным спортом на физическую 

подготовленность детей начальной группы обучения. 
В исследовании принимали участие девочки 10 - 11 лет, группа начальной подготовки 1 

года обучения, в количестве 12 человек. Объем тренировочной нагрузки – 3 раза в неделю 
по 70 - 90 минут. Исследование проводилось в 2 этапа: 1 этап - ноябрь 2019 г., 2 этап - 
ноябрь 2020 г. 
Для измерения быстроты и взрывной силы и скоростной выносливости использовали 

следующие тесты: «одинарный прыжок с места в длину с двух ног», «тройной прыжок с 
места в длину». Для измерения координации и скоростной выносливости: «челночный бег 
– 9*9*12*12*18*12 в сумме 72 м»; «бег восьмеркой». Для измерения силы нижних и 
верхних конечностей: «приседания на левой и правой ноге», «отжимания».  
За весь период исследования из полученных данных видно, что одинарный прыжок 

увеличился от 180,4±2,96 до 187,4±2,84 (p<0,05), тройной прыжок от 520,2±9,53 до 
539,4±8,44 (p<0,05). Челночный бег снизился с 19,9±0,47до 18,78±0,25 (p<0,05), бег 
восьмеркой – с 27,41±0,48 до 27,01±0,52 (p<0,05). Количество приседаний на правой ноге 
возросло с 5,2±1,37 до 9,9±2,59 (p<0,05), на левой ноге - с 4,7±0,63 до 8,57±0,97 (p<0,05), 
количество отжиманий увеличилось с 10,4±2,03 до 14,5±2,02 (p<0,05). 
Рост результатов прыжков в длину, челночного бега и бега восьмеркой можно объяснить 

тем, что на этот возраст - 11 лет, приходится сенситивный период для развития быстроты и 
координации [1]. При биологическом созревании, эти показатели без воздействия на них 
развиваются медленнее [3]. Под действием тренировочного процесса, направленного на 
совершенствование физических качеств и способностей, полученные показатели к концу 
исследования имеют статистически значимые изменения. Следовательно, можно говорить 
о том, что тренировочный процесс был спланирован грамотно и нагрузки соответствовали 
возрасту. 
Выявлена положительная динамика результатов в тестах на силовые качества. Это 

можно объяснить тем, что тренировочный процесс был направлен не только на техническое 
совершенствование, но и на развитие всех групп мышц в одинаковой степени воздействия 
на них. 
Следует отметить, что в тренировочном процессе в основном применялся игровой метод, 

учитывая естественное тяготение детей возраста 9 - 13 лет к игровым упражнениям. В 
игровой деятельности проводятся как технические, так и силовые тренировки. С 
эмоциональностью действия, дети психологически устают меньше, но нагрузку получают 
достаточно высокую, которая и вызывает положительные сдвиги в организме. 
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Игровой метод спортивной подготовки способствует лучшему физическому развитию 
детей, снижению отказов выполнять трудоемкие специальные упражнения, а так же 
воспитывает дисциплинированность и целеустремленность. 
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Аннотация:  
В настоящее время число детей, имеющих проявления школьной тревожности 

постоянно растёт. В статье представлена проблема исследования уровня школьной 
тревожности среди подростков 7 - 9 классов, определены методы диагностики выявления 
уровня школьной тревожности , приведены показатели за три года исследования. 
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Школьная тревожность является одной из самых частых проблем, с которыми 

сталкивается современный школьник. Восприятие подростка более целенаправленно, 
планомерно и организованно, чем восприятие младшего школьника. Иногда оно отличается 
тонкостью и глубиной, а иногда как заметили психологи, поражает своей поверхностью. 
Особое внимание школьная тревожность привлекает тем, что представляет собой главный 
признак низкого уровня адаптации ребенка к школе. Это, в свою очередь, оказывает 
отрицательное воздействие на многие сферы, касающиеся жизни ребенка: не только на 
успешность освоения им учебных программ в школе, но и на общение, в том числе и вне 
школы, на здоровье и общий уровень психологического благополучия школьника. 
В настоящее время можно отметить, что число детей, имеющих проявление школьной 

тревожности резко увеличилось. Возможно, это связано с усложнившимися социальными 
отношениями. 
Также, можно отметить, что школьная тревожность на сегодня занимает лидирующие 

позиции среди основных этиологических факторов детского психологического 
неблагополучия. В психологии проблемами тревожности занимались многие ученые. А.М. 
Прихожан отмечает, что «Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, 
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают 
тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или 
темперамента» [2]. 
С целью изучения уровня школьной тревожности у детей среднего школьного возраста 

на базе МБОУ гимназия №9 г.Новосисбирск, было проведено исследование по методике 
диагностики уровня школьной тревожности Л.Филлипса, который позволяет оценить не 
только общий уровень школьной тревожности, но и составляющие общей тревожности, 
связанные с различными областями школьной жизни [1].  
Данное исследование проводилось на протяжении 3 - х учебных лет, период 2017 - 2020 

уч. год. Всего за время исследования было опрошено 75 респондентов, возраст, которых 
составил 13 - 16 лет.  
В ходе работы были поучены следующие результаты: в 2017 г. уровень повышенной 

тревожности составил 50 % , средний уровень 30 % (6 детей), низкий уровень тревожности 
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20 % (6 детей). В целом, можно сказать, что за исключением некоторых факторов, 
школьная тревожность в классе находится в границах нормального значения.  

 

 
Рис.1 - Уровень школьной тревожности школьников среднего возраста за 2017 - 2018гг. 

 
Анализ исследования показывает, что в наибольшей степени у школьников 7 класса 

выражена тревожность, связанная со страхом самовыражения. В классе по этому фактору 
обозначилось 18 человек, что составило 72 % . Второе место отводится факторам страха 
проверки знаний и проблемы и страхи в отношении с учителями, это может выражаться в 
негативном эмоциональном фоне отношений со взрослыми в школе. 

 

 
Рис.2 - Уровни факторов, вызывающих повышенное тревожное состояние 

 
В 2018 - 2019 уч. году анализ полученных данных показал, что в 8 классе уровень 

тревожности повысился на 10 % , по сравнению с 2017−2018 уч. годом. Возможно, это 
связано с новыми учебными предметами, новыми педагогами, также на этот период 
приходится половое созревание детей, которое может вызывать тревожные ощущения у 
подростков. 
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Рис - 3 - Уровень школьной тревожности школьников среднего возраста за 2018−2019 гг. 
 
Фактор страха самовыражения занимает лидирующую позицию в 8 классе, это составило 

72 % . Из этого можно сделать вывод, что данным ученикам присуще негативное 
эмоциональное переживание ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, 
предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. Высокая тревожность, с 
результатом 64 % отмечается у 16 учеников в шкале «Страх ситуации проверки знаний». 
Это дает нам предположить, что, у таких детей состояние тревожности часто проявляется в 
ситуациях, когда проверяются знания в виде контрольных работ, ответов у доски и 
вопросов о готовности к уроку. Менее всего школьники ощущают тревожность в 
переживании социального стресса, что составило 36 % . Не слишком выражены так же 
показатели по шкале фрустрация потребности в достижение успеха: 48 % . 

 

 
Рис.4 - Уровни факторов, вызывающих повышенное тревожное состояние 

 
Согласно результатам опроса, в 2019−2020гг. школьники также показывают высокий 

уровень тревожности, в сравнении с 2017,2018гг. Показатели составили 70 % . Это можно 
связать с предстоящими основными государственными экзаменами, увеличением учебной 
нагрузки. Средний уровень тревожности характерен для 50 % опрошенных, что составило 
13 учеников. 
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Рис.5 - Уровень школьной тревожности школьников среднего возраста за 2019−2020гг. 

 
Исследование показало, что в наибольшей степени у учеников 9 класса в 2019−2020 уч. 

году выражена тревожность, связанная со страхом ситуации проверки знаний, это может 
проявляться в негативном отношении и переживание тревоги в ситуациях проверки знаний. 
В экспериментальной группе по этому фактору обозначилось 84 % . На втором месте по 
выраженности находится фактор страха самовыражения и проблемы и страхи в отношении 
с учителями, это составило 72 % . Менее всего школьники ощущают в переживании 
социального стресса.  

 

 
Рис.6 - Уровни факторов, вызывающих повышенное тревожное состояние 

 
Как видно в исследовании, школьная тревожность обычно возникает под воздействием 

таких факторов как, сложности в освоении школьной программы, учебные нагрузки, 
завышенные требования со стороны родителей и учителей, неблагоприятные отношения с 
взрослыми, сложности в общении со сверстниками. повышенная тревожность может не 
проявляться в нарушениях учебной деятельности, но быть причиной серьезных внутренних 
конфликтов у школьников.  
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ВРЕМЕННОЙ СТРЕСС РОДИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация: в статье описывается концепция семейной стрессоустойчивости, 

основанная на современных международных научных исследованиях. Рассмотрены 
ключевые аспекты временного стресса, который испытывают родители и дети, а также 
универсальные пути выхода из него. Предлагается список мероприятий, который можно 
использовать в семье для развития гармоничных, свободных от стресса отношений между 
родителями и детьми. 
Ключевые слова: управление стрессом, временной стресс, тайм - менеджмент, 

стрессоустойчивость, осознанность, саморегуляция. 
 
Самый распространенный вид стресса – это стресс, связанный с необходимостью 

выполнять конкретную задачу в сжатые сроки. Этот вид стресса можно назвать 
«временным» [1, с. 82 - 83]. У современных родителей временной стресс может быть 
вызван работой, а также домашними обязанностями, связанными с поддержанием 
жизнеобеспечения семьи и воспитанием детей.  
У детей этот вид стресса проявляется тем больше, чем более он проявлен у родителей в 

конкретной семье, так как стресс распространяется через зеркальные нейроны, а родители 
могут быть и чаще всего являются генераторами стресса в семье. 

 Разумеется, временной стресс может нанести вред организму родителя и ребенка 
особенно в настоящее время, когда мы живем в очень изменчивом мире, где очень быстро и 
непредсказуемо происходят политические, экономические, социальные и технологические 
изменения. Стресс от осознания конечности временного ресурса рассматривается подробно 
в части Efficiency – в переводе «эффективность» методологии «SELF Empowerment» или в 
русском переводе «Самоподзарядка» [2, с. 208]. 
Источником временного стресса является чувство вины за недостаточное качество (из - 

за поспешности) или не в срок выполненную задачу (из - за недостатка времени или сжатые 
сроки, а также недостатка ресурсов). От него нелегко избавиться, но можно научиться 
использовать его во благо человека и всей семьи. 
Чаще всего чувство вины у родителя возникает вследствие высокого уровня 

ответственности за ребенка. В случае любых неудач воспитания или поддержания 
жизнедеятельности ребенка родитель берет вину на себя, считая себя безответственным в 
том или ином вопросе, который привел к неудачному исходу. Вина порождает стресс, 
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который родитель невольно передает ребенку, так как механизм передачи эволюционно 
заложен в мозгу – через зеркальные нейроны [3, с. 90 - 91]. 
В этой связи родителям необходимо начинать управление стрессом с самих себя, а затем 

собственным примером и объяснениями учить этому своих детей. «Чтобы … снизить 
стресс с обеих сторон, должно быть обеспечено единство вербального языка и языка тела», 
- пишет известный методолог в сфере управления стрессом из Германии Михаэль Хильгерт 
[3, с. 61]. Желательно использование «Я - сообщений», подкрепляемых доброжелательной 
мимикой и жестами. В итоге родители и дети должны договориться о рамках 
самостоятельности ребенка, о тех сферах жизни ребенка, которые родители продолжают 
контролировать до достижения ребенком определенного возраста, а также о правилах 
поведения в семье, которые помогут снизить временной стресс. 
Среди семейных правил поведения, снижающих уровень временного стресса, можно 

отметить следующие:  
 - отключение звуков мобильных устройств в течение выходных дней; 
 - просмотр телевизора и / или слушание радио в строго отведенные часы; 
 - режим дня, включающий регулярный сон, а также перерывы на отдых и совместный 

прием пищи; 
 - универсальные и индивидуальные ежедневные мероприятия по снижению уровня 

стресса у родителей и детей. 
Подобные правила, обычно, нравятся детям. Ю.Б. Гиппенрейтер пишет: «Детям не 

только нужен порядок и правила поведения, они хотят и ждут их! Это делает их жизнь 
понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности» [4, с. 189]. Чувство безопасности 
возникает у ребенка благодаря снижению уровня временного стресса.  
Предложим список мероприятий, который можно использовать в семье для развития 

свободных от стресса отношений между родителями и детьми: 
1. Родителям отслеживать свой уровень стресса каждую неделю, используя известные 

опросники / тесты. 
2. Ежедневно применять инструменты и делать упражнения для снижения 

собственного уровня стресса. 
3. Родителям отслеживать уровень стресса ребенка через наблюдение и диалог. 
4. Составить и исполнять план применения инструментов и упражнений для 

снижения уровня стресса ребенка. 
5. Вести дневник, чтобы отслеживать изменения уровня стресса ребенка и качество 

взаимоотношений в семье. 
Умение управлять временным стрессом относится к концепции самоподзарядки и 

самомотивации. В семье грамотное управление стрессом приводит к гармонизации 
отношений между родителями и детьми. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 

Аннотация 
Имеющийся в нашей стране и за рубежом опыт показывает, что эффективное 

управление земельными ресурсами невозможно без наличия полной, достоверной и 
оперативной информации об их состоянии и использовании.  
Первичными источниками формирования системы информационного обеспечения 

производства землеустроительных и кадастровых работ являются данные из 
информационных систем различных федеральных и региональных ведомств, 
осуществляющих сбор, анализ, накопление и ведение сведений. 
Важной проблемой формирования системы информационного обеспечения 

землеустроительных и кадастровых работ является обеспечение взаимодействия органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти.  
Ключевые слова 
Рациональное использование земель, государственный кадастр недвижимости, 

земельный потенциал, землепользование. 
 
 Постановлением Правительства РФ № 30 от 19.01.2005 г. утвержден Типовой регламент 

содействия федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с которым при 
осуществлении своих полномочий федеральные органы исполнительной власти 
непосредственно взаимодействуют с другими органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Так, в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» 18.08.2008 г. было принято Постановление 
Правительства Российской Федерации № 618 «Об информационном взаимодействии при 
ведении государственного кадастра недвижимости», которым было утверждено 
«Положение об информационном взаимодействии при ведении Государственного кадастра 
недвижимости» и дано поручение Министерству экономического развития РФ установить 
формат документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного 
взаимодействия при ведении Государственного кадастра недвижимости. К документам, 
представляемым органами государственной власти, прилагаются текстовое и графическое 
описания местоположения границ, а также перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра 
объектов недвижимости. 

 С целью организации межведомственного взаимодействия информационного 
обеспечения землеустроительных и кадастровых работ необходима разработка и 
реализация следующих мероприятий:  

 – принятие Постановления Правительства РФ о создании системы УЗР и иных объектов 
недвижимости с распределением функций государственных органов по информационному 
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обеспечению системы, установлением порядка взаимодействия и координации 
государственных федеральных и 128 региональных органов власти в процессах создания и 
функционировании системы;  

 – определение первичных информационных источников получения сведений о 
состоянии и использовании земельных ресурсов, необходимых для функционирования 
системы УЗР, определение состава и содержания этих сведений, формирование требований 
к формам и содержанию сведений;  

 – разработка принципиальной схемы получения из первичных информационных 
источников сведений, необходимых для формирования системы УЗР и ГКН и их 
концентрации в государственном фонде материалов землеустройства;  

 – определение и согласование перечней, составов и содержания сведений ГКН и ГМЗ, 
необходимых заинтересованным государственным, муниципальным и частным структурам 
в соответствии с их запросами;  

 – формирование принципиальной схемы предоставления заинтересованным 
государственным, муниципальным и частным структурам вышеуказанных сведений. 
Оценка земельного потенциала исходя из его целевого назначения и разрешенного 

использования, анализа качественного состояния земель с учетом воздействия природных и 
антропогенных факторов на их плодородие является ключевым условием эффективного 
управления землями сельскохозяйственного назначения. Мониторинг земель, 
используемых или предназначенных для ведения сельского хозяйства, осуществляется в 
целях предотвращения выбытия земель, сохранения и вовлечения этих земель в 
сельскохозяйственное производство, разработки программ сохранения и восстановления 
плодородия почв, обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц, 
в том числе осуществляющих функции земельного контроля, а также 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности достоверной 
информацией о состоянии и плодородии земель, используемых или предназначенных для 
ведения сельского хозяйства, их фактическом использовании. 

 Мониторинг обрабатываемых земель в настоящее время сталкивается с рядом 
неотложных проблем. Сложившаяся в настоящее время система обеспечения оперативной 
информацией органов управления федерального, областного и районного уровней 
опирается на данные статистической отчётности и сети агрометеорологических станций. 
При этом статистическая информация передается самим производителем и поэтому во 
многих случаях не является объективной, а редкая сеть агрометеорологических станций не 
в состоянии оценивать все необходимые параметры сельскохозяйственного производства. 

 Для обеспечения функционирования мониторинга внедряются новые средства и 
технологии, системы наблюдений, сбора и обработки информации, в том числе на основе 
данных дистанционного зондирования земли, как наиболее объективные и более 
оперативные в применении, что позволяет одновременно вести наблюдения за 
использованием земли и давать прогноз развития сельскохозяйственных культур и 
величины потенциального урожая. В настоящее время дистанционный мониторинг (в 
первую очередь спутниковый) позволяет получать объективную, человеконезависимую 
информацию по территории всех земель, используемых или предназначенных для ведения 
сельского хозяйства. Время обновления данной информации составляет от нескольких дней 
до года (в зависимости от ее пространственного разрешения). 
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 Кроме мониторинга земель методами дистанционного зондирования Минсельхоз 
России с помощью федеральных государственных учреждений центров, станций 
агрохимической службы и федеральных государственных учреждений центров химизации 
и сельскохозяйственной радиологии осуществляет мониторинг состояния плодородия почв 
путем ежегодных наземных обследований пахотных угодий на площади 16 млн га, что 
позволяет в течение 7 лет исследовать все поля севооборотов, полигоны и контуры пашни 
Российской Федерации. 

 Для формирования эффективного и рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо создать полноценную информационную 
базу о состоянии земель и их динамике, также разработать систему нормативных 
документов и методику периодического уточнения данных государственных земельного 
кадастра и мониторинга земель. Помимо этого, необходимо завершить инвентаризацию 
ранее учтенных сведений о земельных участках и внести в реестр объектов недвижимости 
информацию обо всех земельных участках без пропусков и наложений информации, 
создать эффективную систему взаимодействия органов по предоставлению сведений о 
земельных участках. Также стоит обеспечить доступ граждан и юридических лиц к 
кадастровой информации и установить принципы и размеры платы за ее получение; 
обеспечить безопасность банка земельно - кадастровых данных. 

 Одним из важнейших механизмов поддержки работ по развитию средств управления 
земельными ресурсами в сельском хозяйстве является информационная система. При этом 
объектом информационного охвата должны быть все земли сельскохозяйственного 
назначения независимо от форм собственности, в том числе и земли фонда 
перераспределения, и временно неиспользуемые в аграрном производстве 
сельскохозяйственные угодья. Регламентирование аграрного землепользования во многом 
зависит от информированности уполномоченных лиц о любой деятельности (процессах) в 
этой сфере.  
Функции управления землями сельскохозяйственного назначения и регулирования их 

использования переданы Министерству сельского хозяйства Российской Федерации в 
целях детального изучения и учета именно особенных свойств этих земель. В настоящее 
время даже небольшие организации имеют информационные системы и ресурсы, 
необходимые для обеспечения своей функциональной деятельности. Аграрная 
земельноинформационная система (АЗИС) является одним из основных инструментов 
реализации государственной политики по использованию земельных ресурсов в сельском 
хозяйстве. В целях реализации плана создания такой системы, где будут сконцентрированы 
информационные ресурсы, необходимые для регулирования аграрных земельных 
отношений, использования и оборота земель сельскохозяйственного назначения, 
потребуется разработка ее концептуальной модели. В первую очередь необходимо 
определить функциональное назначение и общий состав информационных блоков 
(подсистем) такой модели. Затем следует решить вопросы интеграции с другими 
сопряженными информационными системами, так как возникает проблема дублирования 
управленческих функций в части землепользования сопряженными уполномоченными 
ведомствами. 
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