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ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ 

ОТ ДВУХ КОГЕРЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА  

И ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ 

 

Аннотация 

В статье представлен целостно - системный анализ интерференционной картины от двух 

когерентных источников света и интерференции света в тонких пленках при 

совершенствовании целостно - системного цикла жизнедеятельности. 
Ключевые слова 

Целостно - системный анализ, интерференционная картина от двух когерентных 

источников света, интерференция света в тонких пленках, целостно - системный цикл 

жизнедеятельности.  
 

Рассмотрим целостно - системный анализ интерференционной картины от двух 

когерентных источников света и интерференции света в тонких пленках при 

совершенствовании целостно - системного цикла жизнедеятельности [1, c.12]. 

Две щели S
1
 и S

2
 расположены перпендикулярно к плоскости чертежа на расстоянии d 

друг от друга и являются когерентными источниками света. Экран Е перпендикулярен к 

плоскости чертежа и параллелен обеим щелям. Рассчитаем разность хода лучей для 

произвольной точки М : х – расстояние от точки М до центральной линии экрана; l – 

расстояние от экрана до щелей, d – расстояние между щелями. 
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Если 
2

k2


   

(k =±1,±2,±3,...), на экране наблюдаются темные полосы, если 
2

)1k2(


   

(k = ±1, ±2, ±3,...) – наблюдаются светлые полосы. 

х
d

l
kk   - положения последовательных максимумов.  

d

l
x   – расстояния между соседними максимумами.  

 При интерференция в тонких пленках пусть на 

тонкую плоскопараллельную пластинку толщиной d из 
воздуха (n1) падает параллельный пучок лучей от 

удаленного источника под углом i к перпендикуляру. 
Луч 1 в точке А частично отразится, а частично 

преломится под углом r. В точке С, он частично 

преломится в воздух, а частично отразится и пойдет к 

точке В, где частично отразится и преломится и часть 

луча 1 выйдет в воздух под углом i. В точку В также 

падает и частично отражается под тем же углом i луч 2. 

В результате к глазу наблюдателя пойдут вместе два луча: луч 1, прошедший путь АСВ в 

веществе пластинки, и луч 2, прошедший путь ЕВ в воздухе и отраженный от пластинки. 
На фронте волны АЕ оба луча имели одинаковую фазу, но в дальнейшем прошли 

различные пути в разных средах. Луч ЕВ при отражении от оптически более плотной среды 

(воздух - пластинка) теряет полволны. Оптическая разность хода лучей 1 и 2:  

  = n(АС + СВ) – (ЕВ + 
2

0 ) = n  isindtgr2
rcos

d2

2

0 ,  

так как n
rsin

isin
 , то: 

rcos

dn2
  rsindtgr2

2

0

 
= 


rcos

rsin1
dn2

2

2

0

 
= rcosdn2  

2

0 = =  rsin1dn2 2

2

0 =  rsinnnd2 222

2

0 . 

Окончательно:   isinnd2 22

2

0  или  icosdn2
2

0 . 

При освещении пластинки монохроматическим светом (наблюдение ведется в 

отраженном свете) пластинка будет светлой, если k2
2

0 , и темной, если )1k2( 

2

0 .  

Таким образом: 

 isinnd2 22

2

0 = k2
2

0  – светлые полосы (к = 0, 1, 2, 3,...); 

 isinnd2 22

2

0 )1k2(   
2

0 – темные полосы (k = 0, 1, 2, 3,...). 
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Дальнейшее решение проблемы исследования связываем с базисно - обобщённой 

звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА АНИОННОГО ПАВ НЕКАЛЯ  

 

Аннотация 

Создание технологий очистки воды от поверхностно - активных веществ невозможно без 
надежного способа определения их концентрации. 

Экспрессные, и в то же время точные, результаты обеспечиваются измерением величины 

оптической плотности испытуемых сред. Однако выбор условий анализа зависит от 
свойств анализируемого компонента. 

В работе определены длины волн электронного спектра поглощения раствора некаля, 
при которых поглощение максимально. Установлено влияние на оптическую плотность 
значений рН и ионной силы раствора. Показаны функциональные группы препарата по 

результатам ИК - спектроскопии.  
Ключевые слова 

Некаль, УФ – и ИК спектрофотометрия, спектры поглощения, функциональные группы 

 

Исследования влияния ПАВ на живые организмы доказало недопустимость их 

присутствия в питьевой воде. ПДК этой группы поллютантов 0,5 мг / л, согласно [1]. 

Поэтому на данном этапе ученые ищут способы удаления ПАВ из водных сред, в том числе 
и из сточных вод, по вине которых загрязняются воды природных источников. К таким 

примесям относится анионное ПАВ некаль, которое используется при синтезе каучуков.  
Известно применение экстракционного метода определения некаля [2]. Однако он 

требует больших временных затрат. Применение ион - селективных электродов [3] также 
не лишено недостатков. Нами использованы ионоселективные электроды марки «Вольта» 

(производство «Химаналит», НТФ «Вольта», г. Санкт - Петербург) в сочетании со 

стандартным хлоридсеребряным электродом (электрод сравнения). Оказалось, что они 

малочувствительны при невысоких концентрациях вещества. Поэтому нами использовался 
для определения концентрации некаля метод УФ - спектроскопии. 

Раствор некаля имеет окраску от светло - желтой до коричневой в зависимости от его 

содержания в пробе. Чтобы определиться с аналитической длиной волны, были получен 

УФ - спектр поглощения раствора при его концентрации 25 мг / л (0,075 ммоль / л). Прибор 

– спектрофотометр СФ - 46, оптическая длина кварцевой кюветы 10 мм. Интервал длин 

волн от 180 до 320 нм (рис.1).  
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Рис.1. Электронный спектр поглощения некаля 

D – коэффициент поглощения, λ – длина волны, нм 

 

Рис. 1 показал, что УФ - спектр поглощения имеет два максимума (при 230 и 290 нм) 
разной интенсивности. Это дает основание в качестве аналитической длины волны выбрать 

=230 нм в связи с наибольшей величиной оптической плотности раствора.  
Градуировочный график строили в координатах: «величина поглощения – 

концентрация». В приготовленной серии растворов концентрация некаля задана в 

интервале 10…200 мг / л (0,029…0,580 ммоль / л). При этой длине волны получен 

градуировочный график для определения некаля, формула для расчета его концентрации и 

величина достоверности аппроксимации (рис.2). 
 

 
Рис.2. Зависимость оптической плотности раствора некаля 

от концентрации при λ = 230 нм 
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«ЗЕЛЕНАЯ» ХРОМАТОГРАФИЯ АНТОЦИАНОВ: 
 ЗАМЕНА АЦЕТОНИТРИЛА НА ЭТАНОЛ 

 

Аннотация. Установлено, что ацетонитрил может быть эффективно заменен на 

экологически благоприятный этанол в обращенно - фазовой ВЭЖХ антоцианов при 

подкислении подвижной фазы ортофосфорной кислотой. При этом диапазон удерживания 

тестового набора пяти 3 - глюкозидов дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидина и 

мальвидина (D3G, C3G, Pt3G, Pn3G и M3G, основных компонентов антоцианового набора 

плодов винограда) при указанной замене сужается при сохранении достаточной степени 

разделения всех последовательно элюирующихся компонентов. Наклоны линий трендов 

относительного удерживания указывают на причину этого эффекта - лучшая сольватация 

антоцианов этанолом по сравнению с ацетонитрилом. Особенно это касается антоцианов, 
содержащих в кольце В метокси - группы, способных образовывать водородные связи с 

этанолом, выступая в качестве акцепторов. Это, в первую очередь, заметно снижает 

относительное удерживание M3G и Pn3G относительно C3G. При добавлении ОН - группы 

относительное удерживание, наоборот, несколько возрастает (на примере D3G). Таким 

образом, методы зеленой хроматографии имеют большую перспективу для защиты 

окружающей среды и человека от вредных выбросов. 
Ключевые слова: обращенно - фазовая ВЭЖХ, антоцианы, зеленая хроматография, 

подвижная фаза, этанол. 
Антоцианы относятся к обширному классу флавоноидов. Их особенность – хорошая 

растворимость в воде и существование нескольких рН - зависимых форм, некоторые 

формы которых имеют окраску. Антоцианы являются важнейшими природными 

водорастворимыми антиоксидантами, обладающими высокой биологической активностью, 
используемыми в качестве природных красителей. Они синтезируются в различных частях 

растений, обеспечивая окраску плодов, цветков, листьев и др. в цвета – от алого до 

фиолетового и даже иссиня - черного. Обычная окраска (красная с различными тонами) 
связана с уникальной флавилиевой формой с формальным положительным зарядом на 

атоме кислорода. Несмотря на катионную форму, эти соединения определяют в условиях 

обращенно - фазовой хроматографии в сильнокислых подвижных фазах. При этом в 

качестве органических модификаторов традиционно используют ацетонитрил или метанол. 
Оба эти растворителя относятся к экологически неблагоприятным, особенно ацетонитрил. 
Поэтому важная тенденция в современной аналитической химии – отказ от ацетонитрила, 
дополнительный недостаток которого – высокая цена, в пользу экологически более 

приемлемых растворителей. К числу таких растворителей относится этанол, 
привлекающий все большее внимание хроматографистов. Поэтому цель настоящей работы 

– оценка возможности замены ацетонитрила на этанол, как органического модификатора 

подвижной фазы при определении антоцианов методом обращенно - фазовой ВЭЖХ. 
Кроме органического модификатора в подвижную фазу добавляют кислоту для создания 

рН менее 2 для перевода всех форм антоцианов во флавилиевую. Благодаря этой форме в 

достаточно кислых подвижных фазах антоцианы могут быть детектированы при длине 

волны детектора 500 - 530 нм, что позволяет определять эти соединения на фоне 
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значительного количества других сопутствующих экстрактивных веществ фенольной 

природы: фенольных кислот, флавоноидов и др., не обладающих окраской. Перед 

хроматографированием производят очистку от олигомерных и полимерных экстрактивных 

веществ, которые могут необратимо сорбироваться на стационарной фазе, выводя из строя 

хроматографическую колонку. Наиболее простой способ для этого - метод твердофазной 

экстракции на концентрирующих патронах, заполненных С18 - модифицированным 

силикагелем. 
Для сопоставления удерживания антоцианов с использованием ацетонитрила и этанола 

подвижную фазу в настоящей работе подкисляли ортофосфорной кислотой вместо 

традиционно используемых органических кислот (муравьиной, уксусной или др.) из - за 

возможности этерификации этанола этими кислотами непосредственно в подвижной фазе. 
Анализ осуществляли по методу анализа относительного удерживания, по которому 

удерживание веществ при смене состава подвижной фазы описывается прямолинейной 

зависимостью по уравнению (1) относительно вещества сравнения: 
 lgk(i) = a0+a1·lgk(C3G), (1) 

в котором логарифмы факторов удерживания всех веществ (i) сопоставляются с 

логарифмом фактора удерживания вещества сравнения, в качестве которого удобно 

принять цианидин - 3 - глюкозид, C3G. Такой выбор обусловлен тем, что этот антоциан 

относится к числу наиболее часто синтезируемым в различных растениях. Полученные 

результаты представлены в табл. 1 и на рис. 1. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнения относительного удерживания  

для двух элюентных систем (на основе ацетонитрила и этанола)  
для антоцианов относительно C3G 

Органический модификатор CH3CN CH3COCH3 

№ Антоциан а0 а1 а0 а1 

1 Dp3G  - 0.298 1.070  - 0.230 1.039 

2 Cy3G 0 1 0 1 

3 Pt3G 0.142 1.073 0.036 1.134 

4 Pn3G 0.395 1.022 0.251 1.092 

5 Mv3G 0.511 1.102 0.259 1.230 

 

 
Рисунок 1. Карта разделения антоцианов в элюентных системах 

 «вода – 0.5 об. % H3PO4 – ацетонитрил» (а) и «вода – 0.5 об. % H3PO4 – этанол».  
Вещества: 1 – D3G, 2 – C3G, 3 – Pt3G, 4 – Pn3G и 5 – M3G. 

 Стационарная фаза Kromasil 110 - 5 - C18; температура 40
o
C. 
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Как следует из представленных данных, замена ацетонитрила на этанол позволяет 

элюировать все пять компонентов за меньшее время. Причина тому – лучшая 

относительная сольватация антоцианов этанолом особенно сильнее удерживаемых 

антоцианов, которые содержат метокси - группы, способные выступать акцепторами 

водородных связей при сольватации этанолом. Это сказывается на заметно больших 

наклонах линий трендов на карте разделения для системы «вода – 0.5 об. % H3PO4 – 

этанол». Отметим, что при этом все пять компонентов смеси разделяются на уровне 

базовой линии (Rs > 1).  

Таким образом, замена ацетонитрила на этанол является важной технологией «зеленой» 

химии применительно к высокоэффективной хроматографии. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 20 - 33 - 90031  

© Олейниц Е. Ю., Дейнека В. И. 
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НОРМИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ ЛОСЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННО - ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ 

 

Аннотация 

Ресурсы лося в России можно использовать эффективнее, увеличив объем из 
лицензионной добычи. Обоснованное нормирование добычи может способствовать 

повышению благополучия популяций охотничьих животных, в том числе лося. Существует 

несколько способов нормирования добычи. В настоящих исследованиях описан способ 

нормирования добычи лосей с применением показателя "хозяйственно - целесообразной 

плотности". Данный подход позволяет избежать прогнозирования некорректных объемов 

добычи при ее нормировании. 
Ключевые слова 

Нормирование, добыча, охотничьи ресурсы, лось, хозяйственно полезная плотность. 
 

Ресурсы лося в России можно использовать гораздо эффективнее, увеличив объем их 

лицензионной добычи. Эффективность эксплуатации любых охотничьих ресурсов зависит 

от двух основных факторов: качества учета численности и нормирования добычи. 
Основным критерием в отношении учетов численности животных является получение 

объективных данных, а в нормировании добычи – установление оптимальных объемов 

изъятия.  
Обоснованное нормирование добычи может способствовать повышению благополучия 

популяций охотничьих животных. Как вариант, для нормирования добычи предлагается 

использовать показатель «успешность охоты». На первый взгляд он может показаться 

более объективным, чем численность. Но при детальном рассмотрении можно заключить, 
что он не способен указать общие объемы изъятия и общие трудозатраты. Более того, 
применение этого показателя несет риск сократить численность популяции и даже вида. 
Добычу копытных животных обычно нормируют двумя способами: от их численности или 

от плотности их населения. Норма добычи определяется в процентах от одного из этих 

показателей, и в соответствии с её величиной устанавливают лимиты и квоты добычи. 
До 2010 г. применялся способ нормирования добычи исходя из величины показателя 

численности. Сейчас - по нормативам допустимых объемов изъятий, утвержденных 

Приказом № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» от 30.04.2010 г. [1]., 

которые устанавливают по показателю плотности населения животных. Также до 2010 г. 
установление объемов изъятия регламентировалось «Инструкцией о порядке добычи диких 

копытных по разрешениям (лицензиям) на территории РСФСР» (1984 г) [2]. При этом 

норма добычи не должна была превышать утвержденный процент изъятия, который 
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определялся по объему хозяйственного прироста нормируемого вида. Для лосей доля 
изъятия устанавливалась в соответствии с их размещением по территориям. Например, в 
Новгородской, Ленинградской, Псковской областях и некоторых других допускалось 
изъятие до 20 - 25 % , в иных регионах – до 10 - 15 % . 

Очевидно, что нормировать объемы добычи проще, опираясь на показатели 

численности, но при этом никак не отражается влияние продуктивности угодий на 
плотность населения животных. Современная тенденция изъятия не учитывает ни 

состояние, ни воспроизводственный потенциал популяций, из которых предполагается 
изъятие. Важно, чтобы интенсивность промысла изменялась в зависимости от состояния 
популяции, от фазы, в которой она пребывает в данный период (подъем или депрессия). В 

природе изменения численности хищника синхронны изменениям численности жертвы.  
Во многих охотничьих хозяйствах, особенно с малой площадью, анализ 

среднемноголетних данных численности способен дать весьма точную оценку запасов 
животных. Поэтому при планировании объемов изъятия следует учитывать состояние 
популяции, а для этого должен применяться некий показатель, отражающий среднюю 

численность за конкретный период.  
Чтобы значение этого показателя можно было корректировать с учетом характера 

изменений численности, емкости угодий, направления охотничьего хозяйства, 
эпизоотической обстановки, возможного ущерба сельскому или лесному хозяйствам. Такой 

показатель, откорректированный по продуктивности угодий, становится аналогом 

показателя оптимальной плотности, а их значения даже могут быть сопоставимы.  
Нами описан способ нормирования добычи лосей с применением показателя 

«хозяйственно - целесообразной плотности», трактовавшегося как показатель средней 

плотности [3, 4, 5]. 

При этом нормы изъятия определяются по таблице, в которой объемы изъятия 
определяются одновременно по показателям хозяйственно - целесообразной (средней) и 

фактической плотности (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Нормы изъятия лося ( % ) с учётом средней плотности 

 Сред. плотность  
 ос. / 1000 га 

Факт. 
плотность, 
ос. / 1000 га 

 

 

1 

 

 

1,01 - 

2 

 

 

2,01 - 

3 

 

 

3,01 - 

4 

 

 

4,01 - 

5 

 

 

5,01 

- 6 

 

 

6,01 - 

7 

 

 

7,01 - 

8 

 

 

8,01 - 

10 

≤1          

1,01 - 2 4 3 2 1      

2,01 - 3 6 5 4 3 2 1    

3,01 - 4 8 7 6 5 4 3 2 1  

4,01 - 5 10 - 

11 

9 - 10 8 - 9 7 - 8 6 - 7 5 - 6 4 - 5 3 - 4 2 - 3 

5,01 - 6  12 - 

14 

11 - 

13 

10 - 

12 

9 - 11 8 - 10 7 - 9 6 - 8 5 - 7 

6,01 - 7   15 - 

18 

14 - 

17 

13 - 16 12 - 

15 

11 - 14 10 - 13 9 - 12 
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7,01 - 8    19 - 

23 

18 - 22 17 - 

21 

16 - 20 15 - 19 14 - 18 

8,01 - 10     24 - 29 23 - 

28 

22 - 27 21 - 26 20 - 25 

 

В этом случае при установлении объемов добычи учитывается фаза состояния 

популяции. Увеличивая или уменьшая долю изъятия, можно оптимизировать объем 

добычи. Другими словами, можно уменьшить охотничью нагрузку на фазе снижения 

численности животных в популяции (правая верхняя сторона таблицы), или увеличить на 

фазе подъёма (левая нижняя сторона таблицы).  
Такой подход позволяет избежать прогнозирования некорректных объемов добычи при 

ее нормировании, поскольку объем добычи сопряжен со значением средней плотности 

населения животных и не может превышать конкретный уровень, независимо от 

установленной на данной территории численности. 
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СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

 

Аннотация: разработка энергосберегающей системы кабинета, на сегодняшний день 

является актуальной и своевременной. Так как современный темп жизни обязывает нас 

заботится о сбережении не только капитала в финансовом смысле, но и максимально 

повысить экономию природных ресурсов, затрачиваемых на производство и передачу 

электроэнергии. Энергосберегающие решения позволяют добиться полного отсутствия 

потребления бытовыми приборами – мониторами, телевизорами, офисной техникой, 
телефонами в те моменты, когда ими не пользуются. 

 Применение предлагаемой нами схемы отключения энергоснабжения учебного 

кабинета позволит сэкономить достаточно ощутимые бюджетные средства. 
Ключевые слова: энергосберегающие системы, электросхема, микровыключатель, 

бюджет. 
 Тема энергосбережения сегодня является одной из самых обсуждаемых. 

Электроприборы вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой её частью. Но они не только 

облегчают повседневную жизнь, но и создают некоторые проблемы. Поэтому в 

современном мире все страны мира стараются внедрять новейшие разработки в области 

энергосберегающих систем. Но даже если отступить от темы общемировой важности 

экономии электроэнергии и перейти к более бытовым вопросам, например, к школе, то и 

здесь это будет важно. Повышение уровня технологического обеспечения школ в виде 

компьютерной и орг. техники приводит к повышенным затратам электроэнергии, что в 

свою очередь приводит к увеличению денежных затрат и повышению опасности. Кроме 

того, создание большой нагрузки на энергосеть может привести к короткому замыканию и 

тем самым остановить работу всего заведения. Мы предлагаем один из простых способов 

экономии энергоресурсов в учебном кабинете. 
 Схема, предложенная в данной работе проста в использовании, но на сегодняшний день 

она не используется. Поэтому мы считаем, что наша работа актуальна и обладает новизной. 
 Мало кто знает, что много энергии расходуется бытовыми приборами в режиме 

ожидания. Вовремя не выключенные из розетки, будут съедать десятки киловатт 

электричества за счет известных всем красных и зеленых лампочек. Энергосберегающие 

решения позволяют добиться полного отсутствия потребления бытовыми приборами – 

мониторами, телевизорами, офисной техникой, телефонами в те моменты, когда ими не 

пользуются. 
 Применение предлагаемой нами схемы отключения энергоснабжения учебного 

кабинета позволит сэкономить достаточно ощутимые бюджетные средства и, что не 

маловажно, сократить расходы природных ресурсов. 
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Схема (разработана авторами) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Фото демонстрационного макета 

 
  

Расчеты экономии электроэнергии.  

 Допустим, в нашем учебном заведении имеется 36 кабинетов: 
 - в каждом кабинете есть один стационарный компьютер с жидкокристаллическим 

монитором (в 20 - ти кабинетах компьютеры каждую ночь находятся в выключенном 

режиме, в 5 - ти кабинетах в спящем режиме); 
 - в 15 - ти кабинетах имеется ноутбук с зарядным устройством; 
 - в каждом кабинете есть сетевой фильтр; 
Расчеты: 
За один час расход: 2*20+2*20+4*15+15*15+0,4*36+3,3*5+2*5=405,9 Вт*час 
За ночь: 405,9Вт*16 часов = 6494,4 Вт*час 
За выходной день: 405,9*24 часов = 9741,6 Вт*час 
За месяц: 6390,4Вт*час*22дн+9585,6Вт*час*8дн=220809,6Вт*час=220,8096кВт*час 
При стоимости электроэнергии ля учебных заведений 9,73 рубля за 1кВт*час 
220,8096кВт*9,73р=2148,5 рублей экономия с одного учебного заведения в месяц. 

Rel 1 
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В Липецке 51 средняя общеобразовательная школа, 2 школы основного общего 

образования, 2 сменных общеобразовательных школы, 2 коррекционных школы, 1 

кадетская школа. Кроме того, есть 5 гимназий, 3 лицея и 1 православная гимназия. Итого 67 

образовательных учреждений. 
2148,5 р. * 67 = 143 948 рублей экономия для города в месяц. 
Экономить ресурсы - топливо, воду, электричество с каждым днем становится выгоднее. 

Хотя всерьез над этим пока задумываются немногие люди, проблема высокого потребления 

энергии вскоре коснется каждого из нас! 
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Аннотация: Проблема переработки мусора в настоящее время является очень 

актуальной. Еще несколько лет назад отходы просто возили на городские полигоны. 
Однако пагубное влияние данных мероприятий на экосистему заставляет людей находить 

другие методы переработки отходов. 
Ключевые слова: сортировка отходов, переработка, виды отходов. 
 

Существуют несколько классификаций отходов. Одним из параметров разделения 

мусора на фракции является происхождение. Данный показатель был введен на 

законодательном уровне в 2003 году. Показатель впервые был указан в Федеральном 

классификационном каталоге отходов — ФККО.  
В связи с этим появилось несколько направлений по переработке отходов, так как они 

разделяются на различные классы (например, твердые бытовые отходы (ТБО), пластик, 
стекло и так далее). 



22

Каждый класс отходов имеет свои нюансы в процессе их переработки. 
В настоящее время в Росси есть несколько вариантов небольших заводов по переработке 

мусора и несколько вариантов мобильных перерабатывающих станций. 
Небольшие заводы по переработке мусора способны обрабатывать, в зависимости от 

оснащенности, все виды отходов. 
Мобильные станции, в свою очередь, могут утилизировать несколько классов отходов 

одновременно или быть специализированными под определенный вид мусора. 
На рисунке 1 показаны существующие технические системы по переработке мусора.  
 

 
Рисунок 1. Существующие технические системы 

 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки перерабатывающих систем. 

Достоинства небольшого завода по переработке отходов заключаются в том, что он 

способен перерабатывать большие объемы мусора. В зависимости от оснащенности и 

возможностей различного перерабатывающего оборудования такой завод может 

утилизировать практически все классы отходов. 
Недостатками является то, что такое производство несмотря на то, что он небольшой все 

равно занимает существенную территорию. Стоимость его постройки и оснащение 

оборудованием дорогое. Не дешевое и техническое обслуживание.  
Также требуются дополнительные расходы на то, чтобы доставить отходы до завода, а 

также дополнительные расходы на обслуживание завода и обслуживающий персонал. 
Достоинства мобильной станции по переработке мусора это, небольшие габариты, 

легкость обслуживания, экологичность, невысокая стоимость, возможность автономной 

работы без внешних источников энергии и получение энергоносителей из отходов. Также 

стоит отметить простоту конструкции и высокую ремонтопригодность, простоту 

транспортировки. 
К недостаткам можно отнести то, что станция может быть ограничена в возможности 

переработки одновременно нескольких классов отходов, а также большие объемы. 
Выводы: существует много разновидностей отходов. Они значительно отличаются 

между собой по свойствам, вредности и другим характеристикам. Для того чтобы иметь 

возможность безопасно утилизировать различные виды, необходимо выделить достоинства 

и недостатки существующих станций по переработке. В ходе исследования было 

определено, что больше достоинств имеют мобильные станции по переработке.  
© Зимин Е.В. 2021 
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СХЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА  

В ОСНОВАНИИ СЕЙСМОСТОЙКОГО ЗДАНИЯ 

 

Аннотация 

 Рассмотрены конструктивные элементы виброизолирующих опор, воспринимающих 

вертикальные нагрузки во время сейсмической активности.  
Ключевые слова 

 Конструктивные элементы виброизолирующих опор, сейсмическая активность. 
 

 В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления 

существующих зданий и сооружений, или возведение усиленных зданий и сооружений, с 

повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям [1,с.10; 
2,с.15]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 

виброизолирующих опор [3,с.15], воспринимающих вертикальные нагрузки во время их 

использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время 

сейсмической активности, без необратимых и критических разрушений или с 

минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность 

здания или сооружения. Предложенные автором технические решения относятся к области 

строительства, а именно к реконструкции, восстановлению или возведению сейсмостойких 

зданий и сооружений.  
Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1, 

горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции, 
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с 

усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит 

установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом 

бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия [8,с.35; 
9,с.14] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и 

гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно несущих стен 2 здания.  
 

 

 

 

 
Рис.1. Общий вид сейсмостойкой 

конструкции здания 

Рис.2. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе 
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Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем 

направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и 

базовой несущей плите 9 перекрытия.  
 

 

 

 

Рис.3. Схема виброизоляции 

 цокольного этажа  
в основании здания.  

Рис.4. Схема виброизоляции 

железобетонной плиты в основании 

здания. 
  

Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые 
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного 

этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к 

несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из 
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные 
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных 

виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические 
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5 - 6.  

 

 
Рис.5. Общий вид виброизолятора. Рис.6. Разрез А - А виброизолятора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ  

В РАСЧЕТНЫХ ТОЧКАХ С РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ШУМА 

 

Аннотация 

Рассмотрена методика определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и 

более источников шума на рабочих местах. Установлена зависимость от нескольких 

одновременно действующих источников шума.  
Ключевые слова 

Методика определения суммарных уровней звукового давления, расчетная точка до 

акустических центров источников шума. 
 

Рассмотрим методику определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и 

более источников шума. Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих 

источников определяется зависимостью [1, с.37; 2, с.48]: 

L L

i

n

i

10 100 1

1

lg ,

 (1) 

где n – число одновременно действующих источников шума. 
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке, 

равноудаленной от них, определяется по формуле: 
nLL lg100   (2) 

где L0 – уровень шума одного источника. 
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе 

жилого района, дБ, определяется зависимостью: 
Ф/rrlgLL iiPi  8100020 , (3) 

где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее 

расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в 

атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ. 
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Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ, 
определяются зависимостями: 

 а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума: 











ш

4
10

BS
lgLL P


 (4) 

где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь 

воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник 

шума и проходящей через расчетную точку, м 2 . 

 

 
Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ): 

 R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки до акустических центров источников шума 

(размеры в м). 
 

 Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер 

источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной 

точки м), принимается равным: S = 2 r
2

;  – эмпирический поправочный коэффициент, 
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от 

отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в 

котором расположен источник шума, м 2 . 

 б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума, 
расположенными на полу: 

L
S B
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где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si – 

то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri

2
; ri – 

расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то 

же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к 

расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной 
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точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество 

принимаемых в расчет источников. шума в помещении. 
 в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума: 

L L
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i шi

m

o
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4
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lg


 (6) 

где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума, 
дБ; n – общее их количество. 
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Аннотация 

Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов 

является одной из основных задач современного развития науки и техники. 

Ключевые слова 

Модульная система пожаротушения, вихревой аппарат, газожидкостная смесь. 
 

Среди комплекса технических решений, направленных на решение задач 

пожаробезопасности следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в 

резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями.  
 

 
Рис.1. Схема модульной системы пожаротушения. 
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Наиболее перспективные модульные система пожаротушения с вихревыми аппаратами 

формирования газожидкостной смеси. Методы и средства объемного тушения пожаров, а 

также автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 

изложены в работах автора: [1,с.9; 2,с.11; 3,с.17; 4,с.25; 5,с.15; 6,с.17; 7,с.14; 8,с.21; 9,с.19; 
10,с.12]. 

Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования 

газожидкостной смеси представлена рис.1 - 3.  

 

 
Рис.2. Схема оросителя. Рис.3. Сечение А - А оросителя. 

  

 Система содержит сосуд 1, в котором хранится огнетушащее вещество. Он крепится 

кронштейнами 18 к строительной конструкции помещения и имеет устройство сброса 

газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для огнетушащего вещества. В дежурном 

режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 

оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое 

выполнено в виде конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней 

части, выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с пусковым 

баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например азотом или СО2). Подвод 

огнетушащего вещества осуществляется по вихревому элементу 20, соосному камере 2 и 

выполненному в виде конической перфорированной спирали с коэффициентом 

перфорации, лежащим в диапазоне 5080 % , а подача газожидкостной смеси в 

центральный трубопровод 11 осуществляется из нижней части камеры, соединенной с 

устройством слива огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 

4. Вертикальный патрубок 19 камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего 

вещества и сигнализатором давления 6. Рабочий газ для установок модульного исполнения 

хранится в пусковом баллоне 7 расположенном рядом с емкостью для огнетушащего 

вещества, который оснащен запорно - пусковым устройством 8 электрического или 

термомеханического пуска.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ основных тенденций развития 
беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных систем и комплексов, 
эксплуатируемых в армиях зарубежных стран. Анализ тенденций развития беспилотной 

авиатехники показывает, что огромное внимание во всем мире уделяется вопросу придания 
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БАС ударных функций, созданию и выработке тактики применения специализированных 

боевых БПЛА, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотные авиационные 

системы, тенденции развития, разведывательные БЛА. 
 

В зарубежных странах развитие беспилотных летательных аппаратов (далее БЛА), 
беспилотных авиационных систем (далее БАС) и комплексов (далее БАК) имеет ряд 

тенденций. 
Первая из них – придание БАС ударных функций. Смысл нового, только 

начинающегося, этапа в развитии БАС – создание и выработка тактики применения 

специализированных боевых БПЛА, предназначенных для нанесения ударов по наземным 

целям. Видимых достижений на этом пути добились только США. Другие страны 

(Франция, Швеция, Италия, Россия) находятся на стадии исследования и выработки 

концепции. 
В самой высшей стадии находится программа J - UCAS – Joint Unmanned Combat Air 

Systems (Единая беспилотная боевая воздушная система). Ее по заказу Минобороны США 

ведет научно - промышленная корпорация, в которую входят DARPA, Northrop Grumman, 

Boeing и Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins 

University - Applied Physics Laboratory). 

Программа J - UCAS предписывает создать систему, которая будет «эффективно 

выполнять боевые задачи XXI века, включая подавление системы ПВО, РЭБ, удары по 

точечным целям, разведку и наблюдение». Согласно целям программы, новые БАС 

должны вписываться в существующие и перспективные сетевые структуры, в том числе в 

глобальную систему немедленного реагирования на угрозы. 
Вторая тенденция: БАС ведущих государств проектируются как подсистемы более 

крупных систем управления войсками и оружием. По существующему мнению, Израиль 

сумел встроить БАС в системы реального времени, ориентированные на борьбу с 

разноплановыми (в том числе террористическими) угрозами в масштабах всей страны. 
США реализуют аналогичный подход на глобальном уровне. Для беспилотных систем это 

означает, что постепенно формируется инфраструктура для управления группировками 

БПЛА нового поколения, которые будут наделены полноценными ударными 

возможностями.  
Можно добавить к этому тезису еще один: существенно повысить эффективность БАС 

может новое поколение авиационных средств поражения, учитывающих специфику 

беспилотных аппаратов. Это подтверждается ходом программы J - UCAS, в которой роль 

интеллектуальной составляющей превалирует над ролью аппаратной составляющей. Как 

заявляют представители DARPA, философия программы J - UCAS заимствована из 
гражданских IT - проектов, в которых главная роль принадлежит информационным и 

программным компонентам, а вовсе не аппаратным средствам. В рамках J - UCAS в 

качестве самостоятельного объекта исследований и разработок выделена Общая 

операционная система (Common Operating System – COS), которая определит основные 

функциональные возможности проектируемых БАС. 
Основной причиной такого необычного решения называют необходимость добиться 

высочайшего уровня интеграции и способности к взаимодействию. В связи с этим 
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специалисты указывают, что боевой единицей в концепции J - UCAS является не сам 

БПЛА и его наземная станция управления, а группировка носителей различного типа 

совместно с инфраструктурой и обеспечивающими системами. Общая операционная 

система должна обеспечить: управление всеми системными ресурсами; отсутствие 

препятствий на пути обмена информацией; единое понимание боевой обстановки; 
оперативное взаимодействие между носителями; автономные (т.е. не требующие 

вмешательства человека) действия группировки. 
Третья тенденция: устойчивая миниатюризация БПЛА. По оценке разработчиков 

известного отечественного комплекса «Строй - П», сравнимый по функциям БПЛА от 

поколения к поколению становится легче в 7 раз. В пользу этой тенденции свидетельствует 

и повальное увлечение в западных армиях аппаратами, запускаемыми с руки. В настоящее 

время вес общедоступного комплекта GPS, видеокамеры и модуля передачи данных для 

простейшего БПЛА составляет 150 грамм. Новейший радиолокатор с синтезированной 

апертурой весит сегодня 9 килограмм (на американском БЛА Predator RQ - 1 – около 40 

килограмм). В ближайшем будущем такой радиолокатор станет легче в 2–4 раза. В 

системах специального назначения миниатюризация зашла еще дальше. Появляется новый 

класс беспилотных аппаратов - микро - БПЛА. Разрабатываются насекомоподобные 

разведывательные аппараты, как летающие, так и ползающие. Один из примеров: 
разрабатываемый в Калифорнийском технологическом институте микро - БПЛА «Летучая 

мышь» массой 10 грамм, оснащенный миниатюрной камерой и передатчиком. Бурное 

развитие нанотехнологий может превратить в реальность бывшие некогда 

фантастическими прогнозы о появлении микроскопических военных роботов.  
В целом, три рассмотренных тенденции увеличивают масштабы угрозы со стороны БАС 

и делают эту угрозу менее предсказуемой. Возможности летательного аппарата широко 

освещаются и детально проанализированы уже сейчас. Однако оценить общую 

эффективность БАС, а также другие ее свойства, практически невозможно, поскольку они 

определяются непрозрачными системотехническими, алгоритмическими и программными 

решениями, а также скрываемыми характеристиками и особенностями оружия. 
Размерность пилотируемого ЛА, в конечном счете, определяется размерными 

характеристиками тела человека. А вот БПЛА можно сделать настолько маленьким, 
насколько позволит технология. Уже сегодня речь идет о нанометрах, соответственно, это и 

будет предел миниатюризации. 
Известно, что эффективность оружия быстрее растет при увеличении точности, чем при 

наращивании мощности. Если довести точность до сантиметров, а, впоследствии, и 

улучшить ее, можно отказаться от использования больших зарядов взрывчатых веществ. 
Конечно, защищенные (например, подземные) цели и боеприпасы, необходимые для их 

поражения, останутся. Однако часть целей можно будет поражать за счет кинетической 

энергии боеприпаса или выводить из строя воздействием на плохо защищенные 

критические точки. Также продолжается процесс наращивания интеллекта беспилотных 

систем. Фундаментальных ограничений на производительность вычислительных систем не 

существует, хотя, как ожидается, в следующем десятилетии придется преодолевать барьер, 
связанный с возможностями кремниевых технологий. 

Наблюдается устойчивый последовательный прогресс в таких областях, как 

распознавание образов и создание самообучающихся систем. Отрабатывается теория и 



32

практика сетевых сверхсистем военного назначения, позволяющих в перспективе решить 

задачу создания распределенного интеллекта. Президент Integrated Defense Systems 

(военная составляющая корпорации Boeing) Джим Олбау (Jim Albaugh), заявил в интервью: 
«Мой прогноз на ближайшие 10–15 лет таков: все пилотируемые и беспилотные средства 

будут связанны общей системой информации, что и позволит одерживать победу над 

врагом». 
Анализ тенденций совершенствования способов и форм ведения боевых действий 

показывает, что руководство вооруженных сил стран НАТО в перспективе планирует 

значительно расширить круг решаемых беспилотными аппаратами задач. В частности, 
БЛА, БАК и БАС планируется использовать не только для ведения воздушной разведки, но 

и для поражения самых разнообразных наземных (надводных), а в перспективе и 

воздушных целей. 
В этих целях, страны НАТО, прежде всего США, форсируют работы по созданию 

боевых беспилотных летательных аппаратов (ББЛА), оснащенных высокоточным 

управляемым авиационным оружием классов «воздух - земля» и «воздух - воздух». Их 

применение рассматривается в качестве одного из ключевых элементов повышения 

эффективности действий на театре военных действий сил общего назначения. 
Ожидается, что уже в ближайшей перспективе они смогут решать задачи по огневому 

подавлению средств ПВО и уничтожению других высокозащищенных целей противника с 

заранее известными координатами. В перспективе в круг решаемых ими задач войдут 

нанесение ракетно - бомбовых ударов по объектам, выявленным в ходе самостоятельного 

поиска, а также борьба с различными воздушными целями. 
Комплекс дальнейших, проводимых за рубежом мероприятий по разработке 

перспективных разведывательных БЛА направлен на: снижение их заметности в 

оптическом, акустическом и радиолокационном диапазонах; повышение возможностей 

разведывательной аппаратуры путем, в том числе интеграции различных систем, а также на 

использование более совершенных силовых установок и других функциональных 

элементов.  
При создании разведывательных систем на базе БЛА большое внимание уделяется также 

вопросам стандартизации и унификации, заключающимся в использовании на различных 

образцах аппаратуры передачи данных, совместимого разведывательного оборудования, 
модулей управления и планирования заданий. Кроме того, одним из новых направлений в 

области разработки и боевого применения разведывательных БЛА большой 

продолжительности полета является их использование в интересах обеспечения 

противоракетной обороны на региональных театрах военных действий. 
В настоящее время ведутся активные разработки единой системы управления БАС и 

БАК, встроенной в общую систему управления войсками и оружием. 
По установившимся взглядам миниатюризация БПЛА, входящих в БАК и БАС будет 

продолжаться и в будущем, вплоть до создания групп насекомоподобных БПЛА, входящих 

в состав БАС. Также продолжаются поиски в вопросах разработки авиационных 

двигателей для БПЛА, которые будут позволять выполнять задачи продолжительное время 

с необходимой скоростью и высотой полета. 
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О ДИСТАНЦИОННОМ ИЗУЧЕНИИ СУБД MICROSOFT ACCESS  

НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT TEAMS 
 

Аннотация 

Демонстрируется применение средств дистанционного обучения на платформе Microsoft 

Teams в процессе изучения системы управления базами данных Microsoft Access. 

Ключевые слова 

Дистанционное образование, Microsoft Teams, Microsoft Access. 

1. Введение. 
В настоящее время информационные (цифровые) технологии самым активным образом 

внедряются в различные сферы деятельности человека, в том числе и в образование.  
Этому способствует развитие как аппаратной базы вычислительных систем (от 

персональных компьютеров до высокопроизводительных суперкомпьютеров), так и 

различных видов программного обеспечения (от баз данных до экспертных 

интеллектуальных систем, веб - приложений и т.д.).  
Всё это может применяться в учебном процессе:  
 для обеспечения быстрого доступа к учебным материалам, образовательным 

интернет - порталам, справочным сетевым ресурсам;  
 для организации и проведения учебных занятий с возможностями использования 

мультимедийных средств демонстрации учебного материала;  
 для моделирования реальных процессов и проведения виртуальных экспериментов 

с ними;  
 для оценивания результатов обучения, например, с помощью электронного 

тестирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта, а также сохранения 

результатов обучения в электронных журналах и других базах данных;  
 для создания программных средств поддержки дистанционного обучения.  
Все эти технологии имеют как свои плюсы, так и свои минусы для образования и их 

внедрение в учебный процесс должно проводиться хорошо продуманно, с сохранением 

всех лучших классических образовательных традиций. 
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В статье демонстрируется применение средств дистанционного обучения на платформе 

Microsoft Teams в процессе изучения системы управления базами данных Microsoft Access. 

Приводится сценарий фрагмента занятия по теме «Создание таблиц» в студенческой 

группе вуза. В процессе занятия применяются следующие образовательные технологии. 
Командная работа по созданию базы данных (БД), моделирующей учебный процесс в 

группе. Занятие проходит в интерактивной форме (студенты обмениваются личными 

данными при заполнении БД). 
2. Сценарий фрагмента занятия. 
Предполагается, что в Microsoft Teams проведена следующая подготовительная работа: 

Создана команда студентов группы. Для этой команды в разделе «Учебные материалы» 

размещено учебное пособие по СУБД Microsoft Acces в формате PDF, в разделе «Задания» 

создано задание «Создание таблиц в СУБД Microsoft Access» со следующими ниже 

инструкциями.  
Создать таблицу «Студенты» со следующей структурой: 
 

Таблица 1. Структура таблицы «Студенты». 
Имя поля Тип  

данных 

Свойства поля 

Код студента 

(Ключевое 
поле) 

Счётчик Размер поля – Длинное целое 

Код группы Короткий текст Размер поля – 5, Значение по умолчанию 

– код группы, по которой вводятся 

данные, например, АП - 21 

Фамилия Короткий текст Размер поля – 25 

Имя Короткий текст Размер поля – 15 

Отчество Короткий текст Размер поля – 20 

Дата рождения Дата / время Формат – Краткий формат даты 

Домашний 

адрес 

Длинный текст  

E - mail Гиперссылка  

 

Преподаватель в начале занятия загружает Microsoft Teams, заходит в команду и 

начинает собрание (занятие).  
Студенты присоединяются к собранию, заходят во вновь созданное задание. «Создание 

таблиц в СУБД Microsoft Access». Затем они открывают учебное пособие и находят в нём 

соответствующую тему.  
Преподаватель, демонстрируя свой экран, объясняет понятия поле, запись, структура 

таблицы, ключевое поле.  
Студенты могут следить за объяснением, по учебному пособию, экрану преподавателя. 
Преподаватель, демонстрируя свой экран, показывает, как открывается окно 

конструктора таблиц, и поясняет все средства этого окна: имена полей, типы данных, 
свойства полей, объявление поля ключевым.  

Студенты также открывают окно конструктора таблиц, определяют в нём структуру 

таблицы «Студенты», в соответствии с заданием, и сохраняют эту структуру.  
Преподаватель, демонстрируя свой экран, показывает, как перейти в режим таблицы из 

режима конструктора.  
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Студенты переходят в режим таблицы из режима конструктора.  
Преподаватель называет студента, информацию о котором нужно ввести в текущую 

запись таблицы.  
Студент, используя микрофон, диктует информацию о себе, и все студенты вводят 

данные в соответствующие поля таблицы.  
Последние два шага повторяются для каждого студента. В случае возникновения 

проблем, ученик может продемонстрировать свой экран преподавателю и с его помощью 

решить проблему.  
Студенты оправляют БД с результатами работы на проверку из задания «Создание 

таблиц в СУБД Microsoft Access». 
3. Заключение. 
В статье продемонстрирован опыт применения средств дистанционного обучения на 

платформе Microsoft Teams в процессе изучения системы управления базами данных 

Microsoft Access студентами вузов. Такой опыт может оказаться полезным в современных 

условиях пандемии «Ковид 2019». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF PURIFICATION  

OF DRINKING TAP WATER IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Аннотация 

Проблема в качестве питьевой водопроводной воды для населения разных стран 

актуальна и по сей день. Так, согласно Всемирной организации здравоохранения вода, 
содержащая опасные примеси, изотопы в 80 % случаев являются причиной таких 
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инфекционных заболеваний, как брюшной тиф, дизентерия, менингит, гепатит, рак; 
хлориды, сульфиды вызывают заболевания ЖКТ и сердечно - сосудистой системы, 
алюминий оказывает негативное воздействие на нервную и иммунную системы; большое 

количество соединений азота и хлора дает осложнения на печень и почки; переизбыток 

железа может привести к аллергии; тяжелые и радиоактивные изотопы оказывают 

негативное воздействие на генофонд, способствуя ускорению старения клеток, способны 

вызывать вымирание целых видов организмов, в числе которых находится человек. 
В данной работе были рассмотрены способы очистки питьевой водопроводной воды на 

примере предприятий разных странах. Сделаны выводы по эффективности каждого из 
способов очистки. Рассмотрен метод очистки питьевой водопроводной воды в России, на 

примере Северного Ковшового водозабора МУП «Уфаводоканал», расположенного на 

территории Республики Башкортостан, в городе Уфа. Также были ознакомлены с методами 

очистки и показателями качества питьевой водопроводной воды у данного предприятия. 
Цель: рассмотреть различные способы очистки питьевой водопроводной воды на 

предприятиях в разных странах, сравнить их с российским способом и сделать вывод, о том 

какой способ наиболее эффективен. Рассмотреть способы очистки питьевой водопроводной 

воды на примере предприятия Северного Ковшового водозабора МУП «Уфаводоканал». 
Ключевые слова 
Питьевая водопроводная вода, Северный ковшовый водозабор, метод очистки воды, 

ультрафиолетовое обеззараживание, озонирование, хлорирование, фильтр 

Аnnotation 

The problem of the quality of drinking tap water for the population of different countries is still 

relevant to this day. Thus, according to the World Health Organization, water containing dangerous 

impurities, isotopes in 80 % of cases are the cause of infectious diseases such as typhoid fever, 

dysentery, meningitis, hepatitis, cancer; chlorides, sulfides cause diseases of the gastrointestinal 

tract and cardiovascular system, aluminum has a negative effect on the nervous and immune 

systems; a large number of nitrogen and chlorine compounds gives complications to the liver and 

kidneys; an excess of iron can lead to allergies; heavy and radioactive isotopes have a negative 

impact on the gene pool, contributing to the acceleration of cell aging, can cause the extinction of 

entire species of organisms, including humans. 

In this paper, methods of cleaning drinking tap water were considered on the example of 

enterprises in different countries. Conclusions are drawn on the effectiveness of each of the 

cleaning methods. The method of purification of drinking tap water in Russia is considered, using 

the example of the Northern Bucket water intake of the Municipal Unitary Enterprise 

"Ufavodokanal", located on the territory of the Republic of Bashkortostan, in the city of Ufa. They 

were also familiarized with the methods of purification and quality indicators of drinking tap water 

at this enterprise. 

Purpose: to consider various methods of cleaning drinking tap water at enterprises in different 

countries, compare them with the Russian method and draw a conclusion about which method is 

most effective. To consider methods of purification of drinking tap water on the example of the 

enterprise of the Northern Bucket water intake of the Municipal Unitary Enterprise 

"Ufavodokanal". 

Key words 

Drinking tap water, tap water, northern bucket water intake, water purification method, 

ultraviolet disinfection, ozonation, chlorination, filter 
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На французских предприятиях очистки воды питьевую водопроводную воду очищают в 

несколько этапов. Первым этапом её пропускают через песчаные фильтры, проводят 

хлорирование, затем озонируют и последним этапом реализуют процесс 

ультрафиолетового обеззараживания. Перед попаданием в водопровод в воду добавляют 

хлорамин, чтобы уменьшить количество вредных микроорганизмов [2]. 

Очистка питьевых водопроводных вод осуществляется на 3 заводах Франции [3]: 

1. завод Choisy - le - Roi с производительностью 600 000 м3
 в сутки (максимальная 

вместимость 600 000 м3
) для 1,96 миллион жителей; 

2. завод Neuilly - sur - Marne с производительностью 269 000 м3
 в сутки (максимальная 

вместимость 600 000 м3
) для 1,680 миллион жителей; 

3. завод Méry - sur - Oise с производительностью 152 000 м3
 в сутки для 850 000 

миллион жителей. 
Три производственных предприятия имеют на объектах 3 этапа водоподготовки и 

очистки питьевой водопроводной воды: 1 этап – хлорирование; 2 этап – озонирование; 3 

этап – ультрафиолетовое обеззараживание. Также присутствует нанофильтрационная 

мембранная подготовка на заводе Méry - sur - Oise [3]. 

Ранее в Японии на предприятиях очистки воды, как и в России для очистки питьевой 

водопроводной воды использовали хлор. Но из - за жалоб населения на запах хлора в воде, 
власти исключили применение химически активных веществ и стали использовать в своей 

системе водоочистки метод озонирования и биологически активированный уголь [4]. 

Станция по очистке воды «Окубо», расположенная в Японии, в городе Сакура снабжает 

3,8 млн. человек в 15 городах и одном населенном пункте. Максимальная мощность 

водоснабжения завода составляет 1,3 млн. м3
 в сутки, а производственная мощность по 

переработке воды – 93 000 м3
. В производстве используют установку для фильтрации воды 

«Окубо» [5]. 

В российских предприятиях для очистки воды также используют фильтры. Данный 

метод является многоступенчатым и включает в себя следующие этапы фильтрации [6]: 

1. Смягчение. На данном этапе удаляется избыток содержания солей жесткости. Для 

удаления соединений, что образуют осадок применяют обратный осмос. 
2. Механическая очистка с применением песчаных фильтров. Вода проходит через 

картриджи и очищается от крупных частиц, ржавчины и окалины, попадающих в воду из 
труб. 

3. Этап очистки от различных органических примесей и обеззараживание проходит 

посредством применения фильтров с активированным углем, а далее обеззараживается с 

помощью ультрафиолетового излучения. 
4. Обезжелезивание и деманганация – метод удаления избытка железа и марганца. 

Металлы переходят в нерастворимую примесь, посредством химических реакций, при этом 

применяются сильные окислители. 
Хотелось бы также рассмотреть систему водоснабжения города Уфы, а конкретно 

методы очистки и показатели качества питьевой водопроводной воды на примере 

конкретного предприятия, расположенного на территории Республики 

Башкортостан. Северный Ковшовый водозабор МУП «Уфаводоканал» питается 

непосредственно из реки Уфы и представляет собой водоприемный ковш, 
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врезанный в берег. Схема водоподготовки в Северном Ковшовом водозаборе МУП 

«Уфаводоканал» включает в себя 4 этапа: 
1. Ультрафиолетовое обеззараживание; 
2. Первичное хлорирование; 
3. Осветление воды на горизонтальных отстойниках; 
4. Очищение на скорых фильтрах; 
5. Вторичное хлорирование [7]. 

Питьевая водопроводная вода, качество которой регламентируется [8], предназначена 

для подачи потребности на бытовые и производственные нужды. Результаты контроля 

качества питьевой водопроводной воды за период с 01.01.2020г. по 30.04.2020 г. 
представлены ниже: 

1. Водородный показатель от 7,3 до 7,7 pH (в пределах нормы). 
2. Общая минерализация (сухой остаток) от 251 до 488 мг / л (норматив в пределах 

1000(1500)
1
 мг / л, не превышает нормы). 

3. Жесткость общая от 4,9 до 6,7 град.жескости (норматив 7,0(10)
1
, показатель не 

превышает нормативное значение). 
4. Окисляемость перманганатная от 0,64 до 1,6 мг / л (норматив в пределах 5,0 мг / л, 

показатель не превышает нормативное значение). 
5. Нефтепродукты, суммарно составляет менее 0,05 (норматив в пределах 0,1, 

показатель не превышает нормативное значение). 
6. Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные менее 0,05 мг / л 

(норматив в пределах 0,5 мг / л, не превышает нормы). 
7. Фенольный индекс составляет менее 0,002 (норматив в пределах 0,25, показатель не 

превышает нормативное значение) [9]. 

Неорганические вещества: содержание алюминия (Al
3+

); железа (Fe, суммарно); 
марганца (Mn, суммарно); меди (Cu, суммарно); молибдена (Mo, суммарно); никеля (Ni, 

суммарно); нитрата (по NO
 - 

3); ртути (Hg, суммарно); свинца (Pb, суммарно); стронция 

(Sr
2+

); сульфатов (SO
2 - 

4); флоридов (F
 - 
); хлоридов (CI

 - 
); хрома (Cr

6+
); цианида (CN

 - 
); цинка 

(Zn
2+

); кремния (Si) в пределах нормативных значений [9]. 

Органические вещества: содержание  - ГХЦГ (линдан); ДДТ (сумма изомеров); 2,4 - Д; 
бен(а)пирена; фенола; 2,4 - Дихлорфенола менее 0,0006 мг / л; 2,4,6 - трихлорфенола; 
бензола; толуола; этилбензола; формальдегида не превышают нормативных показателей 

[9]. 

Вещества, поступающие и образующиеся в воде в процессе ее обработки в системе 

водоснабжения: содержание хлора остаточного; хлороформа; бромдихлорметана; 
дибромхлорметана; трибромметана; полифосфатов (по PO

3 - 
4) в пределах нормы [9]. 

Органолептические показатели воды: запах при 20 С, при 60 С, привкус, цветность, 
мутность не превышают нормативных значений [9]. 

Показатели радиационной безопасности воды: общая  - радиоактивность менее 0,02 Бк / 

л (норматив 0,2, показатель не превышает нормативное значение); общая  - 

радиоактивность менее 0,1 Бк / л (норматив 1,0, показатель не превышает нормативное 

значение) [9]. 
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Микробиологическое и паразитологические показатели: термотолерантные 

колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число, колифаги, 
споры сульфитредуцирующих клостридий, цисты лямблий отсутствуют [9]. 

Показатели воды из реки Уфы рассмотрим на примере таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика исходного сырья [9] 

Наименован
ие сырья, 

материалов, 
реагентов 

Наименов
ание НТД 

Характеристики 

(показатели) качества, 
обязательные для 

проверки 

Единица 

измерения 

Нормативы 

(ПДК,ПДС 

по НТД) 

Вода 

исходная 

(р.Уфа) 

СанПиН 

2.1.5.980 – 

00, ГОСТ 

2761 – 84 

Температура 

Запах 

Цветность 

Мутность 

pH 

Щелочность 

Жесткость 

Кальций 

Магний 

Железо 

Хлориды 

Сульфаты 

Нитраты 

Нитриты 

Окисляемость 

БПК5 

Нефтепродукты 

ХПК 

Аммиак 

СПАВ  

Полифосфаты 

Формальдегид  

ОМЧ 

С 

Балл, не более 

Град 

Мг / дм3 

 -  

Мг – экв / дм3
 

Град 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3
 

МгО / дм3 

МгО / дм3
 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

Мг / дм3 

 -  

1 – 23 

2 – 4 

5 - 120 

0,6 – 170 

7 – 8,28 

1,0 – 4,5 

1,5 – 8 

28,1 – 114 

3,5 – 23,7 

1,0 

1,8 – 17,9 

12 - 160 

1,4 – 4,2 

0,01 – 0,36 

2,0 – 11,0 

0,4 – 3,5 

0,00 – 0,9 

30 

0,01 – 2,0 

Менее 0,15 

0,01 – 0,02 

Менее 0,05 

До 300 

 

Характеристика реагентов для очистки воды: 
1. Алюминий сернокислый Al2(SO3)  18H2O получают обработкой серной кислотой 

гидрооксида алюминия или каолина (в последнем случае с отделением нерастворимого 

остатка) [7]. 

2. Водный раствор полимера акриламида представляет собой бесцветную или 

желтоватого цвета гелеобразную вязкую массу, содержит не менее 6 % основного 

вещества, а также некоторое количество примесей (гипс или сульфат аммония) мономера. 
ПОЛИФЛОК получают полимеризацией раствора акриламида, синтезированного на 

биокатализаторе, с использованием окислительно - восстановительных инициаторов. 
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Обработка воды полимером акриламида не изменяет вкусовых качеств воды и ее активной 

реакции pH [7]. 

3. Для обеспечения санитарной надежности водопроводных сооружений, устранения 

цветности, а также уничтожения патогенных микроорганизмов в воде, подаваемый в город 

Уфа, используется жидкий хлор и ультрафиолетовое обеззараживание. Обеззараживание 

воды происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ - излучения 

с длиной волны 254 нм [7]. 

В заключении отметим, что метод очистки в России не менее эффективен, чем в других 

развитых зарубежных странах. Хотелось бы отметить, что наиболее безопасный метод 

очистки питьевой воды, мы наблюдаем в Японии, но этот метод отличается своей 

дороговизной. Так в России и во Франции применяют традиционный метод очистки воды – 

метод хлорирования питьевой воды, являющийся самым доступным и менее дорогим 

способом очистки питьевой воды, чем метод озонирования. Но у данного метода есть 

существенный недостаток, который выражается в том, что в процессе очистки питьевой 

воды используют химически опасное токсическое вещество (хлор), которое может пагубно 

влиять на организм человека, поэтому перед употреблением питьевую водопроводную 

воду в процессе очистки отстаивают в течение 2 - 3 часов с применением фильтров.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

 

Аннотация 

 Данный научный обзор посвящен исследованию перспектив по передаче 

электроэнергии. Актуальность данной темы заключается в решении проблемы 

неэффективности передачи энергии кабелем. Анализ многочисленных источников 

освещает исследование данного явления передачи электричества без использования линий 

электропередач и других вспомогательных устройств и сравнивает их эффективность. 
Результатом исследования является рассмотрение способа передачи энергии микроволнами 

как наиболее оптимального. 
Ключевые слова 

Беспроводная передача энергии; передача микроволнами; ректенна; электроэнергетика 

В настоящее время электричество нашло широкое применение во многих сферах жизни 

человека. Развитие электричества привело к значительному прорыву в науке и жизни 

человека. На протяжении долгого времени использовались воздушные линии передач, 
основными недостатками которых считаются потребность в подаче слишком высокой 

начальной мощности и большие потери энергии на линии. В век беспроводных технологий 

ученые и инженеры проводят исследования и разработки способов беспроводной передачи 

энергии [6,7]. Впервые эксперименты по беспроводной передаче электрической энергии 

были проведены более века назад известным ученым - физиком Николой Тесла.  
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Беспроводная передача электричества – способ передачи электрической энергии без 
использования токопроводящих элементов в электрической цепи. 
Перспективы передачи электроэнергии беспроводными методами 

Ведущие ученые из разных стран мира сегодня единогласно называют беспроводную 

передачу электричества одним из важнейших индустриальных прорывов ближайшего 

будущего [1]. На сегодняшний день известно несколько способов беспроводной передачи 

электроэнергии. 
Один из способов – использование ближнего электромагнитного поле на расстояниях 

около одной шестой длины волны. Электрический трансформатор является простейшим 

устройством для беспроводной передачи энергии. Установка состоит из двух 

расположенных рядом катушек. Благодаря электродинамической индукции, переменный 

электрический ток, протекающий через первичную обмотку, создаёт переменное магнитное 

поле, которое действует на вторичную обмотку, индуцируя в ней электрический ток. По 

мере удаления вторичной обмотки от первичной, качество передачи энергии падает. Чтобы 

его улучшить, используют резонанс колебательного контура или изменяют форму волны 

управляющего тока, осуществляя импульсную передачу. При резонансной индукции 

передатчик и приёмник настроены на одну частоту. Таким образом, значительная 

мощность может быть передана между двумя взаимно настроенными LC - цепями с 

относительно невысоким коэффициентом связи. Передающая и приёмная катушки, как 

правило, представляют собой однослойные соленоиды или плоскую спираль с набором 

конденсаторов, которые позволяют настроить принимающий элемент на частоту 

передатчика. 
Подобный способ очень прост и имеет шансы на существование. Но есть и свои 

недостатки: низкий коэффициент полезного действия (КПД) – порядка 40 % , также при 

увеличении расстояния увеличиваются потери энергии, невозможно подать высокое 

напряжение и принять его, тем самым невозможно обеспечить напряжением несколько 

потребителей одновременно. 
Ученые из США смогли передать энергию посредством ультразвука. Передатчик 

генерировал акустические волны в ультразвуковом диапазоне, а приемник преобразовывал 

их в электрический ток. Но проблема этого метода в том, что эффективность передачи 

очень низкая. К тому же нужна прямая видимость между абонентами и ограниченное 

расстояние в несколько метров. Из плюсов: он биологически безопасен. 
На момент презентации Пенсильванскими студентами расстояние передачи достигало 

7—10 метров, и была необходима прямая видимость приёмника и передатчика. 
Передаваемое напряжение достигало 8 вольт; получаемая сила тока не сообщается [1,2]. 

Физики из США и Германии изобрели методику, которая потенциально имеет 

возможность передать электрический разряд на расстояние до десятков метров [4]. Для 

передачи электрического разряда специалисты применяли систему из двух электродов и 

фемтосекундного лазера. Такой лазер создавал плазменный тонкий шнур между двумя 

имеющимися в установке электродами. Этот способ обеспечивает большую дальность 

действия, однако требуется уже прямая видимость между приёмником и передатчиком. 
Идея состоит в том, что лазерный луч, несущий в себе энергетический потенциал, попадает 

на фотоэлемент приёмного устройства, где высокочастотное электромагнитное излучение 

преобразуется в электрический ток. Лазерная технология передачи энергии, ранее 

применяемая в военной области, успешно внедряется в гражданскую сферу деятельности 

человека [1,3]. 

Вплоть до недавнего времени, передачи энергии с помощью лазеров не имела большого 

смысла. Их КПД составлял всего 10 - 20 % . Однако с развитием лазерных технологий и 
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фотоэлектрической аппаратуры ситуация начала меняться. Эти разработки уже привели к 

изобретению беспилотного летательного аппарата (БЛА), получающего энергетическое 

питание от лазерного луча.  
Лазерная передача энергии по сравнению с другими методами беспроводной передачи 

обладает рядом преимуществ: передача энергии на большие расстояния (за счёт малой 

величины угла расходимости между узкими пучками монохроматической световой волны); 
удобство применения для небольших изделий (благодаря небольшим размерам 

твердотельного лазера — фотоэлектрического полупроводникового диода); отсутствие 

радиочастотных помех для существующих средств связи; возможность контроля доступа 

(получить электроэнергию могут только приёмники, освещённые лазерным лучом). 
У данного метода есть и недостатки: неэффективное преобразование низкочастотного 

электромагнитного излучения в высокочастотное; преобразование света обратно в 

электричество также неэффективно, так как КПД фотоэлементов достигает 40−50 % ; 

существуют потери в атмосфере; необходимость прямой видимости между передатчиком и 

приёмником. 
Передача электроэнергии путем микроволн сокращает до минимума потерю при 

передаче энергии и основывается на способности специальных волн длиной 12 см и 

частотой в 2.45 ГГц, быть незаметными для атмосферы Земли. Для подобного способа 

нужны передатчик и приемник. Передатчиком и преобразователем электрической энергии 

в микроволновую называется магнетрон. В 60 - х годах прошлого века, американцы 

изобрели ректенну. Иными словами, приемник микроволн. С помощью изобретения 

удалось передать 30 кВт электрического тока на расстояние в 1.5 км. При этом 

коэффициент потерь составил всего 18 % . На большее установка была не способна по 

причине использования полупроводниковых деталей в устройстве приемника. Чтобы это 

исправить, пришлось бы увеличивать габариты установки. Это бы увеличило 

затрачиваемую энергию, частоту и длину волн, а значит и процент сопутствующей потери. 
Высокое излучение могло бы убить все живое в радиусе нескольких десятков метров. 

Однако выход из сложившейся ситуации нашли советские учёные. В 70 - х годах, два 

ученых из МГУ сконструировали циклотронный преобразователь энергии, на основе 

ламповой технологии. КПД у него чуть меньше, чем у американского устройства. Но зато 

он имеет высокую надежность, большую мощность и стойкость к перегрузкам.  
Микроволновая передача 
Передача энергии с помощью микроволн дает возможность приличного удаления 

приёмника от передатчика, причем не нужна прямая видимость между устройствами [3,4]. 

Но с увеличением дальности пропорционально увеличивается себестоимость и размеры 

оборудования. В то же время микроволновое излучение большой мощности может 

наносить вред человеку и окружающей среде. Безопасный для человека уровень плотности 

мощности составляет 1 мВт / см2, что на площади круга диаметром 10 км соответствует 

мощности в 750 МВт. Этот уровень соответствует мощности современных электростанций. 
Преимущества: 
 способ полностью устраняет существующие кабели линий электропередачи 

высокого напряжения, вышки и подстанции между генерирующей станцией и 

потребителями и облегчает соединение электрогенерирующих станций в глобальном 

масштабе; 
 способ имеет больше свободы выбора приемника и передатчиков. Даже мобильные 

передатчики и приемники можно выбрать для этой системы; 
 стоимость передачи и распределения станет меньше, а стоимость электроэнергии 

для потребителя также будет снижена; 
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 потери передачи являются незначительными в беспроводной передаче энергии, 
поэтому эффективность этого способа значительно выше, чем проводная. 

Недостатки: 
 капитальные затраты на практическую реализацию передачи энергии 

микроволновым излучением кажутся очень высокими 

 интерференция СВЧ с существующими системами связи; 
 существуют распространенные убеждения, что биологические воздействия 

микроволнового излучения опасны. Но исследования в этой области неоднократно 

доказывают, что уровень микроволнового излучения не будет выше дозы, полученной при 

открытии дверцы микроволновой печи, то есть он немного выше, чем выбросы, 
создаваемые сотовыми телефонами. Сотовые телефоны работают с высокими плотностями 

мощности. Таким образом, воздействие микроволновым излучением также будет ниже 

существующих руководящих принципов безопасности. 
Концепция беспроводной передачи энергии микроволновым излучением поясняется 

следующим образом: на передающей стороне источник питания преобразует энергию в 

микроволны, которые контролируются электронными управляемыми схемами. 
Передающая антенна излучает мощность равномерно через свободное пространство к 

антенне. На приемной стороне антенна принимает передаваемую мощность и преобразует 

микроволновую мощность в мощность постоянного тока. Передача осуществляется на 

частоте 2,45 ГГц или 5,8 ГГц. Другие варианты частот – 8,5 ГГц, 10 ГГц и 35 ГГц. Самая 

высокая эффективность около 90 % достигнута на частоте 2.45 ГГц.  
Сравнивая рассмотренные выше способы беспроводной передачи энергии, можно 

сделать вывод, что передача энергии с помощью микроволн берет верх над остальными 

способами. Данная технология передачи уже проходит первую апробацию [7]. В новой 

Зеландии опробуют первую беспроводную систему передачи энергии на большие 

расстояния. Технология использует для передачи микроволновое излучение, установка 

работает в широком спектре частот, согласованном с властями Новой Зеландии. 
Ожидаемое КПД при старте — 70 % .  

Сфера применения новой технологии крайне велика. Прежде всего это места, где 

прокладка кабеля в любом виде невозможно или же очень затруднена. Это может быть 

гористая местность, местность со сложным ландшафтом или же места установки 

ветрогенераторов для передачи, созданной ими энергии. Возможность беспроводной 

передачи электроэнергии позволит избежать многочисленных аварий и возникновения 

непредвиденных ситуаций из - за нестабильных погодных условий. 
Технологии передачи электричества с помощью инфракрасного лазера и ультразвука 

развиваются и в скором будущем должны найти свою нишу. Орбитальные спутники с 

огромными солнечными батареями требуют другого подхода - там уже будет иметь 

значение возможность прицельной передачи электроэнергии, что могут обеспечить СВЧ 

или лазер. Идеального решения пока не существует, но есть много вариантов, и каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки, где на данный момент явным лидером 

при передаче энергии на большие расстояния является микроволновая передача энергии. 
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ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы методов технической диагностики 

центробежного насосного оборудования, проанализированы наиболее часто выраженные 

неисправности и места их проявления. Определены элементы насосного оборудования, в 

наибольшей степени подвержены повреждениям. Проанализирован погружной 

электрический центробежный насос, определены неисправности, характерные данному 
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виду насосного оборудования. Проанализированы неисправности которые моугт возникать 
на фоне физико - химических повреждений элементов насосного оборудования. 

Ключевые слова. многосекционный электроцентробежный насос, устьевой штуцер, 

обратный клапан, газосеператор, газовыми турбинами 

Надежность работы центробежного насосного оборудования в нефтегазовой 

промышленности тесно связано с развитием технической диагностики и его методов[1]. 
Отметим, что 70 % оборудования насосных станций это насосной оборудование, которое 

имеет обширное техническое назначение и непосредственно участвует в технологическом 

процессе транспорта углеводородов. Насосное оборудование имеет уязвимые узлы, 
которые требуют постоянного контроля со стороны эксплуатирующей организации.  

Центробежные насосы агрегаты получили широкое распространение в нефтегазовой 

промышленности, благодаря свое много функциональности, сущетсвует достаточно 

большая классификация насосного оборудования, но лапастные насосные агрегаты 

встречаются чаще, чем все остальные виды насосного оборудования. Данная тенденция, 
обусловена существенными преимуществами над другими видами насосов. 

 В центробежных насосах жидкость движется в осевом направлении от всасывающего 

патрубка центральной части рабочего колесса.В 2016 г. первую очередь, следует отметить 
равномерность и широкие границы регулирования расхода при относительно высоком 

КПД, возможность непосредственного соединения с высокоскоростными 

электродвигателями и газовыми турбинами, небольшие габаритные размеры и вес[3,4]. 
Цели технической диагностики. Техническая диагностика является самостоятельно 

наукой, которая получила широкое распространение в конце 20 века, благордаря бурному 

развитию промышленности. Техничекая диагностика - это наука, которая опирует и 

производит оценку объекта пользуясь диагностической информаций, которую она получает 
при помощи специализированных приборов КИП, а при помощи алгоримов принятия 
решений производиться анализ полученных результатов. Основной целью технической 

диагностик является повышение надежности насосного оборудования[4]. 
Основные задачами, которые позволяет решить диагностика центробежного насосного 

агрегата - это раннее обнаружение дефектов и неисправностей оборудования. Отметим что 

диагностика центробежного насосного оборудования повышает надежность и 

эффективность эксплуатации, а также дает возможность эксплуатации технических по 

состоянию. 
 На рис. 1 показана структура технической диагностики[1,4]. 

 
Рис.1 - Структура технической диагностики[1 - 4]. 
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На рисунке 1 приведена структура технической диагностики, мы видим что техническая 

диагностика включает в себя два больших подраздела теорией распознавания и теорией 

контролеспособности. Отметим что теория распознования содержить следующие разделы: 
алгоритмы распознования, правила решения, диагностические модели. В теорий 

контролепригодности входят такие подразделы диагностическая информация, контроль 

состояния, поиск неисправности [1 - 4]. 

Отметим также, что в большинстве дигностических моделей применяется методы 

математической статистики и теорию вероятности. Для анализа результатов полученных 

методами технической диагностики.  
Анализ погружных электрических центробежных насосов (ПЭЦН), предназначены для 

подъема пластовой жидкости из глубоких, высокодебитных скважин[2,4,6]. 
Электроцентробежные насосы применяются для обеспечения подачи продукции скважины, 
состоящей из нефти, высоминерализированных попутно - добываемой воды, попутного 

газа, находящегося в растворенном и свободном состоянии[8]. 
В состав такой установки в общем случае входят такие компоненты, как компенсатор, 

погружной электродвигатель, кабель, протектор, газосеператор, многосекционный 

электроцентробежный насос (ЭЦН), обратный клапан, сливной клапан, трубы НКТ, 
устьевой штуцер, станция управления, трансформатор [2,4,8].  

Колонна насосные – компрессорные трубы выполняяют функцию связи глибинного 

насоса устьем скважины. А также служит каналом дл подъема добываемо го углевородного 

сырья, грузонесущим элементом на котором закрепляется глубинный насос, 

кабель,различное оборудованиеи приборы[8]. 
Снижение работоспособности насосного оборудования обусловлен в основном 

образованием повреждений в ответственных деталях и узлах и элементах насосного 

оборудования. Проводя классификацию механических повреждений можно выделить 

основные повреждения деталей насосного оборудоввания (усталость, изнашивание, 
растрескивание и накопление пластических деформаций), кроме перечисленного 

сущесвтует возможность появления и других дефектов физико - химического 

происхождения (коррозия, эрозия и адсорбция). Многие виды повреждения возникают в 

результате совокупности многих факторов. Безаварийная работа насоного агрегата в 

оптимальных параметрах работы формируется не только зависит от исправности 

конструктивных элементов, но присоблюдений правил эксплуатации даного вида 

оборудования [4,9,10]. 

Исследование, которое приводится в данное работе позволяет, говорит об актуальности 

данной темы исследовании. Результаты полученны в данной работе отражает 

проблематику исследования. Авторами предпринята попытка систематизировать и 

обобщить материал полученный другими исследователями и предложить направление для 

дальнейшего исследования. 
Таким образом, в статье приводится анализ ПЭЦН и методов его диагностики, 

определены параметры, которые позволяют достигнуть результатов при проведении 

вибродиагностики центробежного насосного оборудования. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБЛАКО AMAZON ELASTIC COMPUTE CLOUD (EC2) 

 

Аннотации: статья описывает сервис облачных вычислений, предоставляемый 

компанией Amazon и один из ресурсов сервиса – Elastic Compute Cloud (EC2), а также 

различия в типах запуска вычислительных машин и видах их аренды. 
Ключевые слова: AWS, GPU, машина, IAM, ASG, пиковые значения нагрузки. 
Пытаясь покрыть максимальное количество пользователей по всему миру, компания 

Amazon развернула огромную сеть физических серверов на всех материках планеты. 
Каждый регион может иметь много доступных зон. Обычно – их 3 на каждый регион, 
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иногда – 2, иногда – 6. Регионы обозначаются цифрой в конце названия (кода), а буквы 

abcdef указывают на саму зону доступности (далее – AZ). 

Каждая AZ представляет собой один или несколько дискретных датацентров с 

множеством компьютеров внутри одной большой комнаты. Однако все эти AZ отделены 

друг от друга и поэтому они изолированы от некоторых аварийных ситуаций. Но даже если 

они имеют большое расстояние между ними, они все еще связаны между собой каналом с 

высокой пропускной способностью с сверхнизкой сетевой задержкой (ping).  

В консоли AWS можно выбрать один из множества доступных регионов. Необходимо 

выбрать ближайший регион, чтобы иметь меньшую задержку доступа к самой консоли 

AWS.  

Если перейти в какой - нибудь сервис, например EC2, обнаружится, что происходит 

подключение к, так называемой, региональной службе. При переключении регионов будут 

наблюдаться другие машины EC2, созданные в выбранном регионе. Однако если 

переместиться в IAM сервис, то удастся понять, что IAM – глобальный сервис, у которого 

нет разделения на регионы, а настройки, созданные в нем – применимы для всего аккаунта 

независимо от выбранного нами региона. 
EC2 – своего рода – основа AWS. Данный сервис содержит в себе следующие разделы: 

Возможность запуска виртуальных машин в облаке (EC2), хранение данных на 

виртуальных дисках (EBS), распределение нагрузки между машинами (ELB), 

автоматическое масштабирование серверов (ASG).  

Чтобы понять алгоритм работы облачных технологий достаточно разобраться с тем, по 

какому принципу работает EC2. 

Тип запуска (аренды) машин EC2. Важно понять, какой тип запуска машины при 

разработке веб приложения позволит обеспечить максимальную экономию средств, а какой 

– максимальную стабильность.  
Типы:  
1) По требованию: предсказуемая цена, малая кратковременная нагрузка. Вы платите за 

то количество времени, которое и использовали. Это, по сути, является самым дорогим 

типом аренды (при пересчете на единицу времени), так как нет никаких авансовых 

платежей, а также отсутствуют долгосрочные обязательства перед AWS. Это хорошо 

подходит под проекты, у которых есть кратковременные потребности или бесперебойные 

нагрузки. Также, если составлен план, как приложение будет вести себя с течением 

времени можно использовать данный тип аренды, так как он идеально подходит для гибких 

нагрузок.  
2) Зарезервированные (минимум на год):  
2.1) Простой резерв – экземпляр для длительной рабочей нагрузки. Более выгодны, чем 

по требованию при условии, если известно, сколько будет работать машина. Выгода 

составляет до 75 % (по сравнению с первым типом). Это хороший вариант использования, 
например, для базы данных. Оплата происходит авансом за весь период использования, 
будь то год, три или пять.  

2.2) Конвертируемые – большая рабочая нагрузка и гибкие условия работы машин. 
Сегодня приложение будет использовать тип m4.xlarge, а завтра его уже можно 

конвертироваться в c5.large. У пользователя нет определенной привязки к типу вашей 

машины, и есть возможность менять его в любое время. Они будут немного дороже, но 
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будут давать больше гибкости в плане выбора типа EC2 (выгода до 55 % по сравнению с 

первым типом)  
2.3) Планируемые – есть возможность запланировать использование машины, если, 

например, она нужна только по четвергам, с 15:00 до 18:00, а в другое время машина не 

пригодится. 
3) Точечные машины (Spot Instances) – кратковременные нагрузки, самый маленький 

размер за использование платы (выгоднее первого типа аренды на 90 % ), однако велика 

вероятность потерять машину. Из - за этого данный тип менее надежный, нежели 

остальные. Как только цена за точечный экземпляр достигнет порога максимальной, 
машина EC2 будет утеряна. Идеально подходит для пакетной обработки данных, анализ 
данных, обработка изображений. Все то, что можно повторять из раза в раз и не имеет 

особых требований к сохранению данных может быть запущенно на точечных машинах.  
Для уже просчитанного проекта есть хороший способ, который можно использовать – 

вооружиться зарезервированными машинами. Если пользователь запускает приложение и 

знает, что на протяжении года понадобится 10 машин, AWS предоставляет возможность их 

арендовать и получить максимальную выгоду. А уже для непредсказуемых моментов или 

каких - либо пиковых значений нагрузки, увеличении спроса на приложение, можно 

добавлять, например, машины по требованию, дабы справиться с временными 

трудностями.  
Существует много основных типов машин EC2:  

1) R. Нужна для приложений, которым требуется много оперативной памяти. Будь то 

кэш или база данных, хранящаяся в памяти. 
2) С. Хорош в вычислениях, которым необходим хороший CPU. Обычно используется 

для баз данных и приложений, которые делают много вычислений, таких как big data.  

3) M. Середина – Middle. Что - то между R и С. Используется для веб - приложений 

или чего - то очень «общего», что не требует специализированного типа машины.  
4) I. Хорош при надобности большого количества операций ввода - вывода или 

хранения каких - либо данных. Если имеется необходимость в большом количестве I / O, 

много дисковых операций – необходимо использовать тип I.  

5) G. GPU. Поставляются с GPU, отлично подходят для рендеринга видео или 

машинного обучения, которое и использует, чаще всего, GPU.  

6) T2 / T3. «Burstable Instances». С их помощью можно получить хорошую 

производительность, но лишь на коротки срок. Злоупотребляя возможностью всплеска 

(Burst) - повышением производительности, разработчик рискует потерять основную 

мощность данного экземпляра. Когда машина просто работает, при стандартной нагрузке, 
пользователь примерно понимает, на каком уровне находится производительность 

выбранной машины, однако встретившись с чем - то неожиданным, вроде пика нагрузки, 
T2 / T3 могут исполнить некий всплеск производительности. Когда машина работает в 

таком режиме, она расходует «очки всплеска», и когда они заканчиваются, машины на базе 

T2 / T3 начинают работать крайне посредственно. Однако в конце, когда пиковые значения 

нагрузки закончатся, вы получите обратно ваши очки всплеска. T2 / T3 тем и хороши, что 

показывают себя очень хорошо, когда вы сами в этом нуждаетесь. Однако если с течением 

времени разработчик понимает, что его «очки всплеска» заканчиваются слишком часто, 
ему следует рассмотреть возможность переезда на другой тип машин, например С или M. 
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7) Т2 / Т3 Unlimited. Неограниченный баланс «очков всплеска», однако за все это 

придется заплатить. Разработчику нужно контролировать, чтобы не расходовать эти очки 

беспричинно, так как цена за данный тип машины крайне высока. 
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Аннотации: в статье описаны способы и инструменты облачного сервиса Amazon Web 

Services для достижения масштабируемости и отказоустойчивости разрабатываемой 
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Масштабируемость – способность разработанной системы препятствовать большим 

нагрузкам, адаптируясь под них. Существует два вида масштабируемости: вертикальная и 

горизонтальная (также известна как «эластичность»).  
Вертикальная масштабируемость – увеличение производительности каждого 

компонента системы с целью повышения общей производительности системы. Например, 
в ЕС2 приложение работает на t2.micro и, сменив тип на t2.large, произойдет вертикальная 

масштабируемость машины, так как произойдет замена существующей вычислительной 

системы на компоненты большей мощности. Горизонтальная масштабируемость – 

увеличение количества машин для приложения, параллельно выполняющих одну и туже 

функцию. Цель высокодоступности – быть готовым пережить потерю одного из центров 

обработки данных. В данном случае приложение или система запускается как минимум в 

двух дата - центрах в разных зонах доступности. 
Балансировщик будет перенаправлять и распределять трафик от пользователя к 

запущенным машинам ЕС2. Когда пользователь хочет подключиться к, например, первой 

ЕС2, он отправит запрос через балансировщик, он, в свою очередь, передаст его машине, 
затем получит от него ответ и только потом отправит его пользователю. Если тоже самое в 

это же время будет делать второй пользователь, то он уже будет обслуживаться второй 

машиной, так как балансировщик понимает, какие машины доступны к обработке 
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информации, а какие заняты. Пользователь взаимодействует с одной точкой ввода (ELB), а 

имеют возможность получить ответы от нескольких машин.  
В большинстве случае балансировщик используется для распределения нагрузки и 

обеспечении отсутствия необходимости пользователю знать о всех имеющихся машинах, 
расположенных в системе, а знать всего лишь один адрес DNS нашего балансировщика.  

Цель балансировки нагрузки – оптимизация использования ресурсов, максимизация 

пропускной способности, уменьшение времени отклика на запросы пользователя и 

предотвращение перегрузки какой - либо отдельно взятой машины. Балансировщик будет 

обрабатывать сбои, прикрепленных к нему машин, с помощью регулярных проверок 

работоспособности ЕС2. Балансировщик для этого требует всего лишь адрес и порт 

машины. Он делает это каждые пять секунд и если он получает нужный ответ (200 (ОК)), 
то продолжает отправлять трафик на ответившую ему машину.  

Amazon Web Services имеет четыре типа балансировщика и нужно понимать разницу 

между ними.  
 Classic. Первый из них (v1) – старшее поколение, был создан в 2009 году. Он 

поддерживает балансировку HTTP, HTTPS TCP - трафик.  
 Application. Балансировщик нагрузки приложений (v2). Существует с 2016 года и 

поддерживает HTTP, HTTPS и WebSocket.  

 Network. С 2017 года новое поколение (v2) поддерживает протоколы TCP и TLS 

(безопасной версии TCP) и протокол UDP. Всегда рекомендуется использовать 

балансировщики новых поколений, поскольку они представляют больше возможностей.  
 Gateway. Представлен общественности в феврале 2021 года и позволяет 

производить балансировку нагрузки среди своих собственных брандмауэров и систем 

контроля пакетов.  
Разработчик может настроить два типа балансировщика – ввнутренний (приватный) и 

ввнешний (публичный)  
Пользователи могут общаться с вашей ЕС2 общаясь, в свою очередь, с 

балансировщиком через HTTP / S из любой точки мира. Для этого необходимо задать 

настройки группы безопасности и дать разрешение для HTTP (порт 80) и HTTPS (порт 443) 

по 0.0.0.0 / 0, что означает вседоступность. Также группа безопасности позволит настроить 

общение между балансировщиком и ЕС2. Для последней нужно создать такую группу 

безопасности, которая позволила бы объяснить машине, что она должна ждать только 

HTTP трафик от балансировщика, который общается с ЕС2 именно по HTTP. 

Балансировщики могут масштабироваться, но не в больших количествах и не мгновенно.  
Частые ошибки при использовании балансировщика:  
4хх – ошибки со стороны клиента / клиентской части.  
5хх – ошибки, вызванные самим приложением.  
503 – ошибка балансировщика, чаще всего из - за перегрузки.  
Application Load Balancer позволяет прокладывать маршрут для нескольких HTTP - 

приложений на одной машине. Все эти машины организованы в, так называемые, целевые 

группы. Поддерживается перенаправление с HTTP и HTTPS корневой маршрутизации, 
основанной на разных целевых группах. Например, можно проложить маршрут на основе 

целевого пути URL - адреса, где, например / users и / posts – разные маршруты URL’a и есть 

возможность перенаправить их в разные целевые группы.  
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Auto Scaling Group выполняет мониторинг приложений и автоматически настраивает 

ресурсы для поддержания стабильной прогнозируемой производительности при 

минимально возможных затратах. AWS Auto Scaling позволяет за считаные минуты просто 

настроить масштабирование приложений для множества ресурсов в различных сервисах. 
Auto Scaling помогает поддерживать доступность приложений за счет системы управления 

группами инстансов EC2, которая обнаруживает и заменяет неисправные инстансы, а также 

за счет автоматического увеличения и уменьшения объемов ресурсов Amazon EC2 в 

соответствии с заданными условиями.  
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СУЩНОСТЬ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается рыночный механизм, его сущность, а также для чего 

необходимо каждой организации знать, как осуществляется рыночный механизм. 
Ключевые слова: рынок, организация, экономика. 
 

Актуальность заключается в том, что каждая организация, которая работает на рынке в 

сфере услуг должна знать в чем заключается сущность рыночного механизма. Благодаря 

знанию организации будет проще работать на рынке. 
Цель исследования: выявить сущность рыночного механизма для организации. 
Объект: рынок 

Предмет: организация 

Задачи: 1. Изучить рыночный механизм 

2. Виды рыночного механизма 

3. Структура рыночного механизма 

Рыночный механизм – это механизм в котором взаимодействуют основные элементы 

рынка (спрос, предложение, цены). 
Спрос – это количество товаров определенного вида, который покупатель готов 

приобрести при определенно цене. 
Предложение – это количество товаров, которые продавец готов продать за 

определенную цену. 
Рыночная цена – это цена, при которой товары или услуги будет обменены за деньги. 
В результате взаимодействия спроса и предложения формируется рыночная цена. 
Виды рыночного механизма: 
1. Механизм, в котором взаимодействуют: спрос, предложение, цены, конкуренция. 
2. Механизм, в котором взаимодействуют: продавцы, покупатели продают товар по 

установленной цене. 
3. Механизм, в котором распределяют ресурсы и доходы на основе объективных 

экономических законов рынка. 
Структура рыночного механизма представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Структура рыночного механизма 
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Сущность рыночного механизма заключается в обеспечении подъема экономики, в том 

числе появляется конкуренция на рынке. Благодаря работе рыночного механизма 

появляются рабочие места, уровень цен стабилизируется.  
Рыночный механизм позволяет решить вопросы:  
1. Информационная (объективная информация о количестве и качестве товаров)  
2. Регулирующая (Что? Для кого? Как?)  
3. Посредническая (сводит потребителя к производителю)  
4. Ценаобразующая (установление общественной стоимости)  
5. Санирующая (конкурентные преимущества)  
Таким образом, когда организация знает все законы рыночного механизма, то она 

спокойно может внедряться на рынок, и зная все о спросе, предложения и цены вполне 

сможет конкурировать на рынке.  
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Кредитование физических лиц в России осуществляют различные финансовые 

институты, однако наибольший объем потребительского кредитования приходится именно 

на коммерческие банки. К крупнейшим банкам по объемам потребительского 

кредитования в России можно отнести Сбербанк и ВТБ Банк. Рассмотрим динамику 

кредитного портфеля Сбербанка (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика кредитного портфеля  

ПАО Сбербанк за 2018 – 2020 годы, млрд. руб. [2] 

 

Согласно таблице 1, кредитный портфель Сбербанка увеличивался на протяжении всего 

анализируемого периода времени. Так, в 2019 году он увеличился на 2 % , а в 2020 году – на 

14,8 % . На протяжении 2018 – 2020 годов в банке наблюдается нестабильная динамика 

кредитов юридическим лицам. Так, в 2019 году они сократились на 5,2 % , а в 2020 году – 

увеличились на 13,1 % . Что касается кредитов физическим лицам, то они увеличивались на 

протяжении всего рассматриваемого периода времени [1].  

Рассмотрим динамику потребительского портфеля ПАО Сбербанк за 2018 – 2020 годы 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Динамика потребительского портфеля  

ПАО Сбербанк за 2018 – 2020 годы, млрд. руб [2] 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение  

Темп прироста, 
%  

2019 /  

2018 

2020 /  

2019 

2019 /  

2018 

2020 /  

2019 

Кредитный портфель 
20 396,4 

20 

796,7 
23 885 400,3 3 088,3 2 14,8 

Кредиты 

юридическим лицам  
13 649,6 

12 

939,3 
14 629,7  - 710,3 1 690,4  - 5,2 13,1 

Кредиты 

физическим лицам 
6 746,8 7 857,4 9 255,3 1 110,6 1 397,9 16,5 17,8 

Показатель 2018 2019 2020 

Абсолютное 

изменение  

Темп 

прироста, %  

2019 /  

2018 

2020 /  

2019 

2019 /  

2018 

2020 

/ 

2019 

Потребительские 

кредиты, в том числе: 
6 

746,8 
7 857,4 9 255,3 1 110,6 1 397,9 16,5 17,8 

Ипотечные кредиты  3 

850,6 
4 291,2 5 219,3 440,6 928,1 11,4 21,6 

Автокредиты  130,0 140,6 152,2 10,6 11,6 8,2 8,3 

Кредитные карты и 

овердрафты  
675,5 794,0 828,7 118,5 34,7 17,5 4,4 

Прочие кредиты 2 

108,7 
2 631,6 3 055,1 522,9 423,5 24,8 16,1 
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Согласно таблице 2, на протяжении 2018 – 2020 годов наблюдается положительная 

динамика всех видов потребительских кредитов банка. Так, в 2019 году ипотечные кредиты 

увеличились на 11,4 % , а в 2020 году - на 21,6 % . Рост ипотечных кредитов в 2020 году 

был обусловлен снижением процентных ставок и увеличением выдач через цифровую 

платформу «ДомКлик».  
На рисунке 3 представлена структура потребительского портфеля ПАО Сбербанк в 2018 

– 2020 годах [2]  

 

 
Рисунок 3 - Структура потребительского кредитования  

в ПАО «Сбербанк России» за 2018 – 2020 годы, %  

 

Согласно рисунку 3, на протяжении 2018 – 2020 годов наибольший удельный вес в 

структуре потребительского кредитования в Сбербанке приходился на ипотечные кредиты, 
а наименьший – на автокредиты. При этом в 2020 году доля автокредитов сократилась в 

связи со снижением спроса на автомобили, которые не являются товаром первой 

необходимости; а также отсутствием снижения процентной ставки по автокредиту. 
Увеличение доли ипотечных кредитов банка в 2020 году было обусловлено высоким 

спросом на государственные и собственные программы льготного кредитования [3].  

Таким образом, Сбербанк занимает лидирующее место на рынке потребительского 

кредитования. В 2020 году динамика потребительского кредитования в банке 

характеризовалась положительным темпом в связи со снижением ключевой ставки Банком 

России. При этом в 2020 году в структуре потребительского портфеля наибольший 

удельный вес приходится на ипотечные кредиты, а наименьший – на автокредиты.  
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На долю автокредитов и кредитных карт в Сбербанке и ВТБ Банке приходится 

значительный удельный вес. Рассмотрим линейку автокредитов в Сбербанке и Банке ВТБ в 

2018 – 2020 годах (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Линейка автокредитов  

в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ» за 2018 – 2020 год [2] 

Программа Сумма Взнос  % ставка Срок 

ПАО «Сбербанк России» 

Автокредиты от 

Сетелем Банка 
От 300 тыс. до 7 млн. 20 %  1 %  От 1 до 7 лет 

Банк ВТБ 

Покупка нового 

автомобиля 
От 300 тыс. до 7 млн. 20 %  От 1 %  От 1 до 5 лет 

Выбор автомобиля  От 300 тыс. до 7 млн. 20 %  От 1 %  От 1 до 5 лет 

Льготный платеж От 300 тыс. до 7 млн. 20 %  От 1 %  От 1 до 7 лет 

Отличная ставка – 

как ни крути 
От 300 тыс. до 7 млн. 20 %  От 1 %  От 1 до 5 лет 

Покупка 

автомобиля с 

пробегом в 

автосалоне 

От 100 тыс. до 3 млн. 20 %  0,4 %  От 1 до 5 лет 

Покупка 

автомобиля с 

пробегом у частных 

лиц  

От 100 тыс. до 3 млн. От 0 % до 

30 %  
8 %  От 1 до 5 лет 

Рефинансирование 

автокредита 
От 300 тыс. до 3 млн. – 

 
1 %  От 1 до 5 лет 

Покупка нового 

мототранспорта  
От 100 тыс. до 2 млн. 20 %  

От 9 % до 

15,5 %  
От 1 до 5 лет 
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Согласно таблице 1, линейка автокредитов в Сбербанке представлена одной программой, 
а линейка ВТБ – 8. В 2020 году в целях поддержки заемщиков автокредитов ВТБ снизил 

процентные ставки по программе «Рефинансирования автокредита» с 2 % до 1 % [1]. Кроме 

того, в 2020 году ВТБ запустил программу автокредитования «Льготный платеж», размер 

платежей за первые полгода для заемщиков снижается и включается в себя лишь проценты; 
а погашение основного долга начинается с седьмого месяца. Также банк сократил ставки на 

1 п.п. до 6,5 % для новых автомобилей и до 6,4 % для подержанных по программам 

«Покупка нового автомобиля», «Выбор автомобиля», «Отличная ставка – как ни крути» [4]. 

Что касается Сбербанка, то он не изменял условий программы автокредитования. 
Рассмотрим линейку кредитных карт Сбербанка и Банка ВТБ в 2018 – 2020 годах 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 - Линейка кредитных карт Сбербанка и Банка ВТБ в 2018 – 2020 годах [3] 

Кредитная карта Ставка Обслуживание Лимит 

(руб.) 
Беспроцентный 

период  

Сбербанк  

Золотая кредитная карта 25,9 %  0 руб. 600 

тыс. 
До 50 дней 

Банк ВТБ 

Кредитная «Карта 

возможностей» ВТБ 

11,6 %  0 руб. 1 млн. До 110 дней 

Премиальная карта VISA 21,9 %  2 450 руб. 3 млн. До 50 дней 

 

Согласно таблице 2, Сбербанк выдает один вид кредитных карт – «Золотая кредитная 

карта», а Банк ВТБ – 2 вида карт, Кредитную «Карту возможностей» ВТБ и Премиальную 

карту VISA. Кредитные карты Банка ВТБ обладают наибольшими преимуществами. Так, 
они характеризуются низкими процентными ставками, высоким лимитом и более высоким 

беспроцентным периодом. В начале 2020 года в целях привлечения заемщиков в период 

пандемии Сбербанк начал осуществлять выпуск цифровых кредитных карт. В конце 2020 

года выпускать цифровые кредитные карты начал и ВТБ Банк. 
Таким образом, Сбербанк и Банк ВТБ занимают лидирующее место на рынке 

кредитования. Наиболее распространены автокредиты и кредитные карты. Несмотря на 

пандемию 2020 года, обоим банкам удалось поддержать высокие темпы кредитования за 

счет снижения процентных ставок по автокредитам и выдачи цифровых кредитных карт.  
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Высокий уровень закредитованности населения и одновременное снижение их доходов в 

период пандемии 2020 года привели к серьезным негативным последствиям. Одной из 
таких проблем являются высокие объемы просроченной задолженности по 

потребительским кредитам.  
На рисунке 1 представлена динамика просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в России в 2008 – 2020 годах. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика просроченной задолженности по потребительским кредитам 

 в России за период 2008 – 2020 годов, млн. рублей [2] 

 

На рисунке 1 показано, что в 2008 – 2016 годах динамика просроченной задолженности 

по потребительским кредитам, выданных в России, является положительной. В 2009 году 
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просроченная задолженность увеличилась на 59,3 % . Данное увеличение было вызвано 

мировым финансово – экономическим кризисом. В 2014 году темп прироста просроченной 

задолженности по потребительским кредитам в России составил 51,6 % . Данная ситуация 

была вызвана валютным кризисом в России. В 2020 году в связи с пандемией объемы 

просроченной задолженности по потребительским кредитам увеличились. 
На рисунке 2 представлен удельный вес просроченной задолженности по 

потребительским кредитам, выданным в РФ, в период с 2008 по 2020 год. 
 

 
Рисунок 2 - Удельный вес просроченной задолженности по потребительским кредитам  

в России за 2008 – 2020 год, % [1] 

 

Согласно рисунку 2, удельный вес просроченной задолженности по потребительским 

кредитам характеризуется неустойчивой динамикой. В 2009 году удельный вес 

просроченной задолженности составил 6,6 % , то в 2015 году – достиг максимального 

значения и составил 8,1 % . В 2020 году удельный вес просроченной задолженности 

увеличился в связи с пандемией COVID – 19. 

Рассмотрим топ – 10 банков по доле просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в 2018 – 2020 годах (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Топ – 10 банков по доле просроченной задолженности  

по потребительским кредитам [3] 

Наименование банка 
Объем задолженности Доля задолженности 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Сбербанк 162,6 191,5 235,1 21,4 25,0 25,2 

ВТБ 121,1 100,1 115,6 15,9 13,1 12,4 

Альфа - Банк 39,7 34,7 53,3 5,2 4,5 5,7 

Русский Стандарт 41,7 45,9 50,5 5,5 6,0 5,4 

Почта Банк 20,8 31,3 39,9 2,7 4,1 4,3 

Тинькофф Банк 17,3 26,4 38,3 2,3 3,5 4,1 

Совкомбанк 17,3 22,7 35,1 2,3 3,0 3,8 

Банк «Открытие» 30,6 30,7 34,1 4,0 4,0 3,7 

Банк «Восточный» 20,5 16,3 24,1 2,7 2,1 2,6 

Московский 

кредитный банк 
13,5 17,7 23,1 1,8 0,0 2,5 
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Согласно таблице 3, в 2020 году доля просроченной задолженности практически всех 

банков, за исключением ВТБ, Русского Стандарта и Банка «Открытие» увеличилась в связи 

с пандемией.  
Таким образом, пандемия 2020 года привела к серьезным негативным последствиям. 

Одной из таких проблем являются высокие объемы удельного веса просроченной 

задолженности по потребительским кредитам. При этом банки отреагировали на 

последствия пандемии 2020 года по - разному. Однако доля просроченной задолженности 

увеличилась практически у всех банков.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ  

НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация. Несмотря на весьма высокий интерес со стороны международных и 

национальных финансовых институтов, предприятий реального сектора экономики к 

технологиям распределенного хранения данных, существующий спектр научных 

исследований, посвященных проблемам оценки использования экономического потенциала 

блокчейн - платформ, явно нуждается в своем расширении. В этой связи, с целью 

восполнения вопросов, раскрывающих иные аспекты предмета исследования, к примеру, 
таких как экономические и социальные эффекты внедрения блокчейн технологий в 
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деятельность хозяйствующих субъектов, в настоящей работе предпринимается попытка 

преодолеть данный условный вакуум. 
Ключевые слова: блокчейн технологии, ВВП, финансовый сектор экономики, 

моделирование, коинтеграция, сценарный анализ. 
С нормативно - регулятивной точки зрения страны придерживаются двух позиций 

относительно вопроса о легализации и использовании в системе бизнес - операций 

блокчейн технологий. Первая из них предусматривает необходимость срочной проработки 

нормативно - правового поля для скорейшего перехода хозяйствующих субъектов на новые 

технологии, что обеспечит рост их экономической эффективности и 

конкурентоспособности на национальных и глобальных рынках. Согласно данного 

подхода, применение в хозяйственной среде блокчейн технологий будет способствовать 

повышению уровня «прозрачности» финансовой деятельности за счет строгой 

регламентации правил и набора запрограммированных блокчейном действий. И в случае 

достижения рынком точки бифуркации включаются в автоматическом режиме правила и 

регламенты, ограничивающие некоторые операции, которые потенциально могут привести 

к кризисным последствиям. 
В этой связи крайне важной и актуальной задачей для сегодняшнего времени становится 

поиск методических решений, обеспечивающих процесс обоснования влияния технологий 

распределенного хранения данных на возможную динамику роста национальной 

экономики, в том числе через призму использования формализованных методов. 
В настоящей работе, в соответствии с предметом исследования (изучение системы 

отношений экономических субъектов национальной экономики по поводу восприятия и 

реагирования проникновения блокчейн технологий в систему хозяйственных процессов в 

рамках генерирующихся положительных экстерналий), анализу подвергаются лишь 

эффекты, обеспечивающие дополнительные импульсы экономической динамики, 
формирующиеся в результате: 

 - сокращения стоимости транзакций; 
 - снижения операционных и кредитных рисков кредитных организаций; 
 - социализации каналов доступа к финансовым рынкам [13, 14].  

Важно отметить, что анализируемые эффекты представлены не в полной мере, учитывая 

возможности, генерирующиеся в экономике в процессе проникновения блокчейн 

технологий в хозяйственную среду [8, 13, 14]. Вместе с тем использование предлагаемого 

алгоритма позволяет охватить наиболее масштабные преобразования, вызванные 

исследуемыми здесь механизмами трансформации экономических процессов. 
В соответствии с представленным подходом далее построена модель и реализованы 

соответствующие оценки, позволяющие определить степень воздействия на ВВП 

интеграции блокчейн технологий в хозяйственную среду.  
Исследование зависимостей между финансовыми (стохастическими) временными 

рядами может быть осуществлено с применением метода коинтеграционного анализа, где 

коинтеграционное уравнение имеет вид:           ∑                     (Формула 

1), где    ∑          и     ∑         . (Формула 2) 

Полученные по итогам построения уравнения коинтеграции коэффициенты 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Коэффициенты уравнения коинтеграции 

Переменная Параметры t - стат. P - знач 

Прибыли (убытки) кредитных организаций (PROFIT,         ) 6.357514 3.026973 0.0054 

Переводы денежных средств (TRANSACTION,             ) 0.050255 5.140039 0.0000 

Объем торгов на фондовом рынке (TRADE,        ) 0.014291 3.616089 0.0477 

C  - 48.67934  - 0.021281 0.9832 

R - квадрат 0.868906 

Нормированный d R - квадрат 0.854340 

 

Estimation Equation: 

GDP = C(1)*PROFIT + C(2)*TRANSACTION + C(3)*TRADE + C(4) 

Substituted Coefficients: 

GDP = 6.35751406019*PROFIT + 0.0502550677569*TRANSACTION + 

0.0142908071432*TRADE - 48.6793413181 

На основании реализованных итераций, получено следующее уравнение искомой 

зависимости:                                                        (Формула 3) 

Сопоставление фактических значений ВВП с прогнозируемыми на основе полученной 

модели представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление фактического и предсказанного временного ряда 

Источник: Составлено авторами 

 

В заключение следует отметить, что, несомненно, построенная модель и предложенные 

решения не могут претендовать на эталонный алгоритм реализации подобного рода 

исследований. Осознавая глубину поставленного вопроса совершенно однозначным 

образом необходимо констатировать о более широком наборе факторов и процессов в 

экономике, трансформирующихся под воздействием проникновения в хозяйственную 

среду технологий распределенного хранения данных.  
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Между тем заложенный потенциал построенной модели, предусматривающий, в 

том числе, сценарный анализ возможных корректировок экзогенных факторов в 

условиях крайне ограниченной информационной базы, раскрывающей особенности 

и перспективы проникновения блокчейн технологий в реальный и финансовые 

сектора национальной экономики, позволяет наметить не только возможные 

последствия, но и получить формализованные оценки вероятностного изменения 

валового национального продукта. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты 

интерпретации перспектив и целесообразности легализации блокчейн технологий и 

открывает новые возможности для проведения дискуссионных площадок по данной 

теме. 
Благодарность: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №19 - 18 - 00202). 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ ОБ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ 

 

THE MODERN CONCEPT OF INDUSTRY MARKETS 

 

Аннотация: Статья посвящена на исследование вопросов функционирования рыночных 

структур, функцио - нирования отраслевых рынков как самостоятельные области научного 

исследования, для экономистов не только с теоретической точки зрения, но и с позиции их 

практической значимости.  
Современная экономика, характеризующаяся ускоренными и темпами развития, 

постоянной динамикой и тенденциями к глобализации, диктует необходимость поиска 
оптимальных рыночных структур или поиска сочетания этих структур.[1] 

Рассмотрение процесса формирования и развития конкурентных отношений на 
современных отраслевых рынках невозможно без анализа деятельности институтов 
отраслевых рынков, что требует проведения детального теоретического анализа структуры 

отраслевых рынков.[2] 
Ключевые слова: классификация, виды, барьер, 
отраслевой, структура, границы. 
Abstract: The article is devoted to the study of the functioning of market structures, the 

functioning of industry markets as independent areas of scientific research, for economists not only 

from a theoretical point of view, but also from the position of their practical significance. The 

modern economy, characterized by accelerated and rapid development, constant dynamics and 

trends towards globalization, dictates the need to search for optimal market structures or search for 

a combination of these structures. Consideration of the process of formation and development of 

competitive relations in modern industry markets is impossible without analyzing the activities of 

institutions of industry markets, which requires a detailed theoretical analysis of the structure of 

industry markets. 

Key words: classification, types, industry, structure, barrier, boundaries. 

Ведение. Отраслевой рынок является одной из форм организации рыночных отношений. 
Несмотря на достаточную изученность феномена отраслевых рынков в экономической 

литературе, общепринятого понятия «отраслевой рынок» до сих пор не сформировано.[3] 
Таким образом, отрасль — это базовый структурный элемент народного хозяйства, 

который характеризуется совокупностью хозяйствующих субъектов (предприятий, 
учреждений и организаций), выполняющих в процессе общественного воспроизводства 
идентичные социально - экономические функции вне зависимости от географического 

местоположения и ведомственного подчинения.  
Группа однородных отраслей народного хозяйства образует сферу народного хозяйства. 

Так, в соответствии со спецификой производства, распределения и перераспределения 
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производственных благ разделяют производственную и непроизводственную сферы как 

наиболее крупные структурные элементы экономики.[4] 
Цель исследования. Определить теоретические основы функционирования отраслевых 

рынков на современном этапе экономического развития. 
Методика исследования. Cинтез и анализ информации, формализация, 

структурирование данных, графическое моделирование.  
Полученные результаты. В результате проведенного исследования были достигнуты 

следующие результаты: 
1. Исследованы и систематизированы научные подходы к трактовке понятия «рынок». 

Дана трактовка понятия «рынок» в узком и широком смысле.  
2. Описаны условия возникновения рынка и основные черты и функции рынка.  
3. Приведена классификация рынков по множеству оснований: по отношению к 

действующему законодательству; по географическому положению; по объектам рынка; по 

механизму функционирования; по степени насыщенности; по условиям 

функционирования; по типам взаимосвязи; по степени локализации сделок. 
4. Дана характеристика форм рынков в зависимости от их типологии. 
5. Изучены и систематизированы научные подходы к трактовке понятия «отрасль».  
6. Приведена классификация отраслей экономики по сферам экономики. 
7. Изучены и систематизированы научные подходы к трактовке понятия «отраслевой 

рынок». 
8. Определено соотношение понятий «отрасль» и «отраслевой рынок». 
9. Описана система субъектов отраслевого рынка. 
10. Изучено понятие границ отраслевого рынка. Приведена характеристика базовых 

видов рыночных границ (продуктовые границы; временные границы; локальные 

(территориальные, географические) границы). 
Вывод. Понятие «рынок» является одним из базовых понятий в экономике. В научной 

литературе данное понятие трактуется по - разному, зачастую интерпретация понятия 

«рынок» зависит от цели проводимого исследования.  
Таким образом, трактовать понятие «рынок» можно в узком и широком смысле : 

1. В узком значении рынок представляет собой комплекс взаимоотношений между 

производителями и потребителями товаров и услуг, или предложением и спросом. 
2. В широком значении рынок представляет собой движение материальных и 

нематериальных благ в виде услуг, товаров и денег в структуре общественного 

производства экономической системы страны. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
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ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS  

AND DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE  

THE STATE MANAGEMENT SYSTEM OF THE INDUSTRIAL CLUSTER 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов повышения качества управления 

промышленными кластерами в Российской Федерации. Основной целью исследования 

является разработка мер по повышению качества управления органами государственной 

власти и местного самоуправления промышленными кластерами. Изучение некоторых 

вопросов, которые могут быть решены за счет повышения не только 

конкурентоспособности кластеров, но и конкурентоспособности регионов в целом.[1] 
Данное исследование заключается в возможности создания на его основе программ 

повышения экономической эффективности промышленных кластеров. 
Ключевые слова: промышленные кластеры, условия образования кластеров, 

управление, эффективность, распределение инвестиций, развитие, экономика. 
Abstract: the Article is devoted to the study of issues of improving the quality of management 

of industrial clusters in the Russian Federation. The main goal of the research is to develop 
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measures to increase the quality of management by state and local authorities of industrial clusters. 

Exploring some issues that can be solved by increasing not only the competitiveness of clusters, but 

also the competitiveness of regions as a whole. This research is based on the possibility of creating 

programs to increase the economic efficiency of industrial clusters.  

Key words: industrial clusters, the conditions cluster formation, management, efficiency, 

investment distribution, development, economy. 

Ведение. С переходом экономики Российской Федерации на рыночную модель начался 
процесс реконструкции существующих экономических и нормативных Правовых 

институтов, а также формирование и развитие новых, которые уже зарекомендовали себя в 
зарубежных странах и считаются перспективными для нашей страны. Одним из таких 

экономических институтов является кластер. Значительная доля поддержки экономики, 
независимо от ее рыночной основы, обеспечивается государством. [2] Это связано с тем, 
что функционирование кластеров не только приносит прибыль конкретным 

предпринимателям, но и способствует инновационному и социально - экономическому 

развитию отдельных регионов, а также развитию экономики всей Российской Федерации. 
Политика экономического развития России до 2020 года предусматривает формирование 
сети территориально - производственных кластеров как направления перехода к 

инновационному типу экономического развития. 
Цель исследования. Разработка мер по увеличе - нию качества управления органами 

государственной власти и местного самоуправления промышленными кластерами. 
Методика исследования представлена общенаучным, статистическими методами и 

методами сообществ построения типологии и якутия классификации. 
Полученные результаты. В настоящее время система государственного планирования 

в экономике нашей страны поднялась на новый уровень[3]. Правительство страны 

разработало долгосрочную политику по оздоровлению экономики, а также подготовило 

стратегии развития отдельных отраслей и регионов. [4] Конкурентные преимущества 
промышленных кластеров определяются эластичностью политики, способами построения 
высокотехнологичного производства, совершенствованием информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры и эффективностью. 
Направления дальнейших исследований. Рассмотренная тема может развиваться в 

исследование, направленное на изучение кластерной антикоррупционной направленности, 
органов государственной власти в управления промышленными кластерами.  

Вывод. Систему управления кластером следует рассматривать как совокупность 
механизмов, обеспечивающих увеличение рыночной стоимости компаний.[5] 
Промышленные кластеры в Российской Федерации нуждаются в эффективном механизме 
финансирования, информационной и кадровой поддержке.[6] В то же время государство 

поддерживает кластеры, оказывает помощь хозяйствующим субъектам и общественным 

организациям, но с учетом особенностей хозяйственной деятельности. Какое бы 

направление ни выбрало российское правительство, я хочу верить, что оно не откажется от 
устранения пробелов в урегулировании правового обеспечения. Продолжать уделять 
внимание этому направлению, ведь создание эффективной кластерной структуры может 
способствовать росту и выходу российской экономики из кризиса. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность использования маркетинговых инструментов в 

развитии кадрового потенциала организаций высшего образования. Определены ключевые 

направления развития кадрового потенциала, среди которых подбор кадров, адаптация и 

обучение, использование «эффективного контракта» и ротация кадров. Обоснована 

важность развития корпоративной культуры и ценностей университета для успешной 

реализации развития кадрового потенциала.  
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В сфере высшего образования под кадровым потенциалом принято понимать 

способность комплекса человеческих и вещественных ресурсов университета обеспечивать 

достижение стоящих перед ним научных и образовательных целей [1]. При этом, чем 

полнее соответствие между структурными и функциональными элементами ресурсов 

университета, тем выше потенциал и эффективность его функционирования. 
По нашему мнению, маркетинговое управление всеми функциями высшего учебного 

заведения, в том числе развитием кадрового потенциала, является наиболее актуальным [2]. 

Это обусловлено, в первую очередь тем фактом, что университет, как достаточно крупная 

структура, имеет большое количество стейкхолдеров (заинтересованных целевых 

аудиторий), мнение которых необходимо принимать во внимание при организации 

деятельности университета. Маркетинговый подход в управлении позволяет в полной мере 

учитывать приоритеты и интересы всех стейкхолдеров высшего учебного заведения. 
Управление кадровым потенциалом подразумевает реализацию ряда направлений, в 

числе которых: 
1) организация подбора кадров на все позиции, включая топ - менеджмент (ректорат, 

руководители структурных подразделений); 
2) создание системы адаптации и обучения, в том числе внедрение менторства для 

новых и молодых сотрудников, организацию систематической оценки компетенций по 

модели компетенций для каждой категории сотрудников, развитие и повышение 

квалификации сотрудников в соответствии с индивидуальными траекториями развития 

карьеры и получения актуальных новых компетенций и знаний (в том числе в соответствии 

с обозначенной ранее моделью компетенций); 
3) внедрение «эффективного контракта»; в настоящее время данная система оплаты и 

мотивации труда сотрудников университетов является наиболее часто применимой, что 

обусловлено, во - первых, созданием требований к работе для сотрудников разных уровней 

и сфер занятости, достижения которых способны повлиять на количественные и 

качественные показатели развития университета, а во - вторых, «эффективный контракт» 

представляет успешную практику стимулирования и мотивации высокоэффективных 

сотрудников; 
4) создание системы ротации кадров, в университетах реализуется конкурсная 

процедура выбора сотрудников на замещение должностей научно - педагогических 

работников и руководителей учебных подразделений, проведение открытых 

альтернативных конкурсов на замещение таких должностей способствует успешной 

ротации кадров, обновлению кадрового состава за счет привлечения к работе 

высокоэффективных и готовых к развитию и личностному росту сотрудников, кроме того 

правильно и грамотно организованная система ротации кадров стимулирует к повышению 

качества работы существующих сотрудников университета. 
Отметим также, что, с точки зрения повышения эффективности управления кадровым 

потенциалом организации высшего образования, крайне важно сфокусировать внимание на 

корпоративной культуре и ценностях организации [3]. Любая хорошо выстроенная 
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стратегия развития кадрового потенциала, использующая современные инструменты и 

способная достичь высоких результатов деятельности университета, может оказаться 

неуспешной из - за сложившейся корпоративной культуры.  
Принято считать, что коллектив, обладающий эффективной корпоративной культурой, 

отличают следующие особенности [4]:  

 слаженность, взаимодействие (командный дух),  
 удовлетворение работой и гордость за ее результаты,  
 преданность организации и готовность соответствовать ее высоким стандартам,  
 высокая требовательность к качеству труда,  
 готовность к переменам, вызванным требованиями прогресса и конкурентной 

борьбой, невзирая на трудности и бюрократические препоны. 
Именно данные характеристики коллектива университета будут способствовать 

успешной реализации всех направлений управления кадровым потенциалом, и как 

результат, достижению высоких количественных и качественных показателей деятельности 

университета. 
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В теории и практике преподавания иностранных языков письмо долгое время 
рассматривалось как второстепенный «рабочий» вид речевой деятельности, в разное время 
служивший методическим подспорьем для овладения грамматикой, заучивания языковых 

структур или поддержки и развития устной речи. Данная точка зрения на письменную речь 
сосуществовала с противоположной, сформулированной еще Л. С. Выготским, считавшим 

письменную речь совершенно особой речевой функцией, «отличающейся от устной речи 

не менее, чем внутренняя речь от внешней по своему строению и способу 

функционирования» [1, c. 132].  

Ссылаясь на труды известных ученых таких как Выготский Л. С., Леонтьев А. А., Зимняя 
И. А., одной из основных характеристик письменной речевой деятельности определяет ее 
трехуровневую структуру. Первый уровень - побудительно - мотивационный - 

характеризуется сложным взаимодействием потребностей мотивов и цели действия как ее 
будущего результата. Мотив проявляется в виде потребности, желания вступить в общение, 
письменно сообщить какую - либо информацию. На этом этапе пишущий осознает и 

формулирует для себя то, о чем он собирается высказаться.  
 Второй уровень письменной речевой деятельности - ориентировочно - 

исследовательский, этап формирования высказывания, его словесно - грамматического 

оформления. На этом этапе происходит отбор слов, нужных для составления текста, 
выделение предиката как стержневой части предложения, распределение предметных 

признаков в отдельных предложениях и в группе предложений, в смысловой организации 

связей между предложениями и т.д. Большую роль в этом процессе играет внутренняя речь, 
являющаяся необходимым этапом перехода к развитию внешней речи. Во внутренней речи 

производится перевод замысла высказывания в систему речевых единиц. 
Третий уровень - исполнительный, реализующий, этап грамматико - синтаксического 

оформления мыслей. На втором и третьем уровнях, при переходе внутренней речи во 

внешнюю и ее реализации в письменной форме, важную роль играют механизмы 

долговременной и оперативной памяти. Долговременная память сохраняет определенные 
языковые правила, лексико - грамматические схемы сочетания слов и хранит все те знания, 
которые используются в процессе общения. Оперативная память осуществляет процесс 
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текущего запоминания (оперирование лексикой, грамматические трансформации, 
синтаксические связи и т.д.), необходимый для непосредственной переработки материала. 
Результатом становится реализация высказывания в виде письменного текста. 
Большое значение для успешного овладения письмом имеют не только такие 

познавательные процессы, как мышление, речь, память, внимание, зрительное, 
акустическое и пространственное восприятие, но и невербальные формы психической 

деятельности: тонкая моторика рук, предметные действия и др. Изучая письменную речь во 

взаимосвязи психических познавательных процессов, ученые пришли к выводу, что она с 

психологической точки зрения существенно отличается от устной и внутренней речи и 

представляет собой по отношению к ним специфическое психологическое образование. 
Специфика ее состоит в том, что она функционирует в отсутствии собеседника, более 

полно реализует содержание передаваемого сообщения, порождается иными мотивами и 

обладает большей производительностью и осознанностью, чем устная и внутренняя речь. 
Письменная речь тем и отличается от устной речи, что она является принципиально 

построенной речью. Но сложность письменной речи сопряжена не только с 

необходимостью включения большего числа анализаторов. Ее значительно усложняют 

также условия, в которых она обычно протекает. 
Таким образом, в психологии письмо рассматривается как сложный процесс, 

характеризующийся соотношением речевых звуков, воспринимаемых на слух букв, 
видимых зрением, и производимых человеком речедвижений. Это сложная осознанная 

форма речевой деятельности, состоящая из умения соотносить зрительные образы со 

звукомоторными и связывать их со значением, а письменная речь, в свою очередь, не есть 

материализованное в графическую форму устное сообщение.  
Многочисленные исследования психологов показали, что именно лингвистическая 

теория текста должна быть положена в основу обучения письменной речи, а изучение лишь 

основ построения предложений без учета условий их функционирования в связной речи не 

может обеспечить прочного владения письменной речью. 
Таким образом, в лингвистике под письмом понимается графическая система как одна из 

форм плана выражения. Психологические особенности процесса протекания письменной 

речи обусловливает её и лингвистическую структуру. Пишущий не пользуется простым 

переносом устной речи в письменную, а выбирает языковые средства, характерные именно 

для письменной речи, обеспечивающие полноту форм выражения и однозначность 

толкования, восстанавливает внеречевую ситуацию во всех подробностях, делая её 

максимально ясной, чёткой и понятной благодаря лексической связанности, развёрнутости, 
логичности и структурной сложности высказывания. 

Особенность письменной речи состоит именно в том, что весь процесс контроля над 

письменной речью остается в пределах деятельности самого пишущего, без коррекции со 

стороны слушателя [2, с. 12]. Отсутствие непосредственного контакта автора и реципиента 

в письменной коммуникации, отдаленность во времени обратной связи, отсутствие 

возможности корректировать свое речевое поведение в зависимости от реакции партнера - 

все эти факторы осложняют процесс письменной коммуникации и предъявляют высокие 

требования к методике обучения продуктивной письменной речи.  
Письменная речь отличается от других видов речевой деятельности не только своей 

специфичностью, но и степенью распространенности, использования ее в быту. Языковеды 
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и методисты неоднократно показывали, что передача и прием информации с помощью 

человеческого языка осуществляется главным образом в виде устной речи (говорение и 

аудирование) или чтении. Пользование письменной речью является значительно более 

ограниченным. Еще меньшую практическую значимость имеет применение письменной 

речи на иностранном языке. Более скромная роль письменной речи по сравнению с устной 

речью в жизни определила и место этого вида речевой деятельности в обучении 

иностранным языкам в средней школе. 
Таким образом, в методике под письмом понимается овладение учащимися графической 

и орфографической системами иностранного языка для фиксации речевого и языкового 

материала в целях его лучшего понимания и в качестве помощника в овладении устной 

речью и чтением, так как письмо с ними тесно связано. 
Отсюда можно сделать вывод, что письменная речевая деятельность – это 

целенаправленное и творческое совершение мысли в письменном слове, а письменная речь 

– способ формирования и формулирования мысли в письменных языковых знаках. 
Письменную речь стоит определять как отдельный вид речевой деятельности, относящийся 

к продуктивным речевым процессам второго порядка, нуждающийся в графическом 

оформлении и формальном обучении, а также обладающий рядом специфических черт, как 

в функциональном, так и в структурном плане. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Алтай 

в рамках научного проекта № 20 - 412 - 040002 р _ а «Алтай и его жители в рецепции 

сибирских газет конца XIX - начала XX в. (до 1917 г.)» 

Актуальность исследования заявленной темы определяется возрастающим интересом 

современной науки к вопросам взаимосвязей художественного, публицистического, 
научного и идеологического дискурсов при изучении словесного наследия Сибири конца 

XIX – начала XX века.  
Журналистика в Сибири преодолела уникальный путь. Ее развитие происходило в 

различных крупных губерниях. К ним относится и Томская губерния, где периодика 

развивалась, в основном, в центре – в городе Томске. Известно, что появлению 

периодических изданий в Томской губернии способствовало два основных фактора. С 

одной стороны, правительству было выгодно появление газет, освещающих 

государственную политику в регионах. С другой стороны, в Сибири, и, в частности, в 

Томске, появилась критическая масса активной творческой и научной интеллигенции, 
которая стремилась высказаться по наболевшим вопросам, которые либо совсем не 

решались, либо решались второстепенно: это касалось и неравномерного экономического 

развития Сибири, и важнейшего переселенческого вопроса, и развития общественных 

институтов, которые зачастую бездумно переносились в Сибирь без учета региональной 

специфики. Наименее исследованным аспектом данного вопроса в настоящее время 

является отражение т.н. «инородческого вопроса» на страницах влиятельных сибирских 

газет. 
Областничество – это «система взглядов части местной интеллигенции на прошлое, 

настоящее и будущее региона как специфической области в составе российского 

государства, а также общественно - политическое и культурной движение, пытавшееся 

пропагандировать эти взгляды» [1, с. 97]. Оно стремилось к культурной и 

административной автономии Сибири (это впоследствии стало основой для ложных 

обвинений в сепаратизме). «Сами областники и их современники нередко называли 

областничество «местным самопознанием», ведущей идеей которого являлся местный 

патриотизм» [2, с. 41]. Они видели большой экономический, политический и культурный 

потенциал этого региона, имеющего в представлении жителей центральной России 

негативный образ холодной, малопригодной для жизни территории, населенной 

ссыльными или беглыми преступниками, самодурами - чиновниками и дикими туземцами.  
Для того, чтобы сломать эти стереотипы, а также привлечь всю думающую 

общественность и политические круги к развитию Сибири, областники не жалели сил: 
проводили научные исследования народов и территорий, вели активную общественную и 

культурную деятельность, поддерживали местные таланты и главным рупором их идей 

служила именно региональная пресса. Развитие деятельности сибирских областников 

основывалось на базе сибирского патриотизма, просвещения, «любви к своей малой 

родине, недовольства политикой России в отношении Сибири, осознания колониального 

положения Сибири в составе Российской империи» [3, с.130]. Поэтому можно сказать, что 

важнейшая черта всей крупной дореволюционной периодики – это областническая 

направленность.  
Областничество в Сибири возникло в XIX веке. Лидерами областнического движения 

являлись Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, а активными, влиятельными членами – П.А. 



79

Словцов, А.П. Щапов, И.И. Серебренников, С.С. Шашков, Н.С. Щукин, А.В. Адрианов, 
П.М. Головачев и М.Б. Шатилов. Труды областников оказали колоссальное влияние на 

самопознание народов Сибири. Каждая из этих фигур внесла особый вклад в развитие 

областничества. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев собрали вокруг себя сторонников, которые 

поддерживали их идеи. В 1860 - е годы они начинают свою деятельность через 
периодические издания (в основном, в газете «Томские губернские ведомости»), помимо 

этого они читают лекции для общественности. 
В эти годы они возглавляют кружок в Санкт - Петербурге, некое землячество, где 

собирались юные сибиряки, которые приехали на учебу. Они поднимали различные 

вопросы и закладывали фундамент областнического движения. 
Ключевым способом к зарождению патриотического настроения у сибиряков 

областники считали просвещение. Они принимали участие в издании и основании газет, а 

также в официальных органах периодики. 
В 1880 - е гг. идет усиленное взаимодействие с органами печати. На этом этапе можно 

выделить три издания с которыми шла наиболее активная работа. Это газета «Сибирь» 

(город Иркутск), «Сибирская газета» (город Томск), «Восточное обозрение» (город Санкт - 

Петербург (город Иркутск с 1888 г.)). Помимо этого, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин в 1870 

- е годы принимают участие в издании неофициальной части «Томских губернских 

ведомостей». Их деятельность, как областников, заслуживает особого внимания. 
В 1865г. Г.Н. Потанин, один из лидеров сибирского областничества, подвергся аресту со 

своими единомышленниками за идеи о возможном сепаратизме Сибири. Но даже в ссылке 

он продолжал свои исследования, а также публиковался в различных газетах и журналах. В 

начале XX века Потанин переехал в Томск, где прожил все оставшиеся годы. В 1903 году 

он организовал воскресное иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь», 
сотрудничал с обновленным «Сибирским вестником», после 1905 г. стал постоянным 

сотрудником «Сибирской жизни».  
В 1907 г. Потанин выпустил книгу «Областнические тенденции в Сибири» [4], 

подготовленную на основе цикла публикаций в «Сибирской жизни». В ней он подводил 

предварительный итог программы сибирского областничества, указывая: «Сибирское 

общество, развиваясь политически, не может не сознавать, что прогресс области 

замедляется условиями, стоящими вне области, а это ведет только к излишнему 

раздражения. А между тем, если б развитие жизни в областях было бы поставлено в более 

независимое от центра положение, Сибирь в некоторых случаях могла бы послужить 

почвой для полезных политических опытов, стать примером для других областей и 

сделаться опорой для развития демократических учреждений в европейской России» [4, 

с.64]. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что областничество не желало обособления 

Сибири, оно лишь хотело большей свободы как политической, так и экономической. Г.Н. 
Потанин внес значительный вклад в развитие сибирского областничества, сформировав те 

особенности, которые выделяли его на фоне других сфер деятельности общественной 

мысли в стране.  
Немаловажную роль сыграл Н.М. Ядринцев. Помимо общественной деятельности, в 

1881 году он начал свое издательство газеты «Восточное обозрение» в Санкт - Петербурге, 
которая с 1888 года начала издаваться в Иркутске из - за давления цензуры. В дополнение к 

газете, в 1885 начинает издаваться журнал «Литературный сборник», а с 1886 года 
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«Сибирский сборник». В эти годы Николай Михайлович становится лидером и идеологом 

областнического движения. В настоящее время литературу Н.М. Ядринцева используют 

историки и литературоведы. Делая акцент на литературно - критическую деятельность и на 

фельетонные произведения исследователя. 
К деятелям областничества относится и А.В. Адрианов, который входил в кружок, 

образованный Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым в Санкт - Петербурге. Изначально 

Адрианов издавался лишь в сибирских газетах, таких как «Сибирь», «Сибирская газета», 
«Восточное обозрение». В 1906 года он переезжает в Томске, где принимает активное 

участие в газете «Сибирская жизнь». С 1917 года получив должность редактора газеты, он 

начинает заниматься политикой. Но, к сожалению, в 1920 году подвергается расстрелу. На 

данный момент, работы Адрианова как сибирского публициста, этнографа, историка, 
путешественника и издателя изучены не до конца.  

 С Томской губернией связал свою судьбу и М.Б. Шатилов. Он занимал пост старосты в 

Сибирском научном кружке, а также работал в совете Томского общества Сибири. В это 

время М.Б. Шатилов знакомится с А.В. Андриановым и Г.Н. Потаниным. Также 

занимается писательской деятельностью для газет и журналов «Сибирская жизнь», 
«Ежемесячный журнал». С 1914 г. по 1916 г. самостоятельно выпускает журнал 

«Сибирский студент». М.Б. Шатилов приложил много усилий для распространения идей 

областничества и был верен этим идеям сам. 
На основании данной информации можно сделать вывод о том, что вклад сибирских 

областников в томскую периодику огромен. Они занимались ознакомлением России с 

Сибирью через общероссийские печатные издания. Именно с помощью печати можно 

рассмотреть путь становления идеи областничества и эволюцию самих областников от 

небольшого кружка к влиятельному общественному движению, с начала зарождения 

мысли о развитии Сибири до постановки и решения конкретных задач. Как писала Н.В. 
Жилякова в одной из своих работ: «Журналистика 1870 - 1890 - х гг. отразила процесс 

формирования областничества как философской доктрины, особого мировоззрения, 
влияющего на поведение людей <…> Публицистика начала 20 в. свидетельствовала о 

совершающейся эволюции областничества из культурно - просветительского общества в 

общественно - политическое течение» [5, с. 31]. Поэтому областничество обоснованно 

можно назвать одной из главных тем региона и региональной журналистики Сибири, что 

выделяло ее среди других печатных изданий дореволюционной периодики Российской 

империи. 
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В статье правовые вопросы банкротства в дореволюционный период 

Ключевые слова: 
Гражданское право, история, банкротство. 
Проблема несостоятельности на сегодняшний день является одной из базовых проблем 

гражданского общества. Проблемы банкротства физических и юридических лиц являются 

достаточно сложными и дискуссионными. Глубже разобраться в проблеме поможет 

рассмотрение исторических аспектов данного вопроса. Становление института банкротства 

имеет непростую и долгую историю. С момента возникновения данного института и по сей 

день важную роль в этом играет государство, так как призвание лица несостоятельным 

осуществлялось во все времена только в судебном порядке. Государство, помимо этого, 
всегда стояло на страже законности, а зачастую, само выступало частью банкнотного 

процесса, так как у несостоятельного лица, в большинстве случаев имелась задолженность 

перед казной. 
В Русской правде вводилась очередь удовлетворения требований кредиторов. Первая 

очередь – князь, после него иностранные и иногородние купцы, а только затем местные 

кредиторы. В более поздних нормативных актах очередь кредиторов оставалась схожей, но 

вместо князя кредитором выступала государственная казна. При этом и виновная, и 

невиновная несостоятельность были видами коммерческой несостоятельности [1. C. 2 - 3].  

Положения о банкротстве можно найти в договорах князя смоленского Мстислава 

Давидовича с Ригою, Готландом и Немецкими городами 1229 года, а также Псковской 

судной грамоте (ст. 104). После этого момента до 1649 года в правовом регулировании 

банкротных процессов наблюдается значительный пробел. Это было связанно с целым 

рядом факторов основной из которых - недостаточно сильное развитие мануфактурного 

хозяйства, а также ряд политических потрясений и ряд междоусобных войн. 
Судебник Ивана III содержал нормы о безусловном наказании должника в случае 

несчастной несостоятельности и укреплял роль государства в банкротных процессах, а 

также укреплялась роль государства в охране интересов кредиторов [2]. 

Статья 260 Соборного Уложения 1649 [3] по своей сути является переложением на 

русский язык XVII в. ст. 55 Русской Правды. Иными словами, банкротное законодательство 

за 8 веков на Руси практически не развивалось и не претерпевало значительных изменений. 
Понятие «несостоятельность» было определено в Вексельном Уставе 1729 года, однако 

отсутствие единого регулирования в условиях стремительного усложнения экономических 

отношений привело к сложностям в правоприменении. Не спас положение и принятый в 

1740 году Устав о банкротстве, который в силу разных причин не применялся. Отсутствие 

единого нормативного акта, регулирующего банкротства, в условиях усложнения 

экономических отношений и развития торговых связей на практике приводило к большим 

проблемам в правовом регулировании подобных отношений, которые касались всех 
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аспектов, в том числе и голосования кредиторов, порядка удовлетворения долговых 

обязательств, многих других вопросов. 
Положение вещей исправил принятый в 1800 году Устав о банкротствах. Согласно ему, 

банкротом считалось лицо «не могущее сполна заплатить своих долгов». Данный 

нормативный акт состоял из двух частей: первая часть была посвящена несостоятельности 

купцов, а вторая определяла несостоятельность дворян и чиновников [4]. Таким образом, 
впервые в отечественном законодательстве было проведено разграничение между торговой 

и неторговой несостоятельностью. Иными словами, были выделены обстоятельства 

непреодолимой силы, разграничено банкротство торговое (купцов) и банкротство 

конкретных лиц (дворянства и чиновничества). 
В 1832 году был принят Устав о торговой несостоятельности который внес значительные 

изменения в процедуру признания лица несостоятельным. Дела о «неторговой» 

несостоятельности постепенно выходили из практики правоприменения (в отличии от 

современной практики, где наблюдается взрывообразный рост банкротов - физических 

лиц). Впервые вводилось наказание в виде запрета на право заниматься определённой 

деятельностью, а долги могли, по усмотрению суда, взыскиваться в течение всей жизни 

должника и переходить по наследству на наследников имущества должника. 
Таким образом, для понимания сложившейся в правоприменительной практике 

ситуации необходимо тщательно изучить историю банкротства. 
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В связи с особенностями преступности несовершеннолетних, на первое место при 

изучении преступного явления выдвигается проблема личности преступника. 
Результативность расследования таких преступлений во многом зависит от того насколько 

разносторонне изучена личность несовершеннолетнего преступника. 
По мнению Е.В. Шорохова [1. C.17], личность это человек как носитель совокупности 

психических свойств и качеств, определяющие социально - значимые формы деятельности 

и поведения. Таким образом, можно отметить, что каждый конкретный человек – это не 

просто индивид со своими особенностями, а личность, интегрирующая социально - 

типические черты класса, этнической общности, группы. Чтобы понять конкретного 

индивида, надо изучать его как личность. Понятие «личность преступника» означает, что 

речь идет о социальных качествах человека, совершившего преступление, «социальном 

лице» этого человека. Поэтому, когда говорится о характеристиках личности, не 

упоминаются такие данные, как, например, рост, цвет глаз. 
Большое значение при изучении личности преступника имеет именно возраст. С этим 

связаны определенные психологические, биологические и психические изменения в 

структуре личности. Как отмечал известный ученый М.Н.Гернет, возрастом обусловлен 

определенный уровень развития интеллекта, сил, влечений, поскольку “физически” 

становится возможным совершение определенных преступлений" [2. C. 123]. Процесс 

социализации каждого человека начинается с малых лет. По высказыванию С.Л. 
Сибирякова: «человек с самого раннего детства начинает усваивать роли, которые 

формируют его личностные качества» [3. C.64]. В детстве и юности человек складывается 

как общественное существо, у него развиваются интеллект, умение анализировать и 

обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные последствия своих 

поступков; вырабатываются волевые качества: настойчивость, целеустремленность, 
самоконтроль, активность, инициатива; формируются самосознание, чувство собственного 

достоинства, стремление к самостоятельности.  
Помимо хронологического возраста, выделяют психологический, педагогический и 

физический возраст, причем все они между собой не совпадают, что приводит к 

внутренним конфликтам личности, которые могут иметь и криминогенный характер. 
Таким образом, так называемого среднестатистического возраста впринципе не существует.  

Среди несовершеннолетних преступников, как известно, преобладают лица мужского 

пола. Это объясняется различием социальных связей с окружающим миром, в котором 

развивается личность; разницей в характере и соотношении типичных конфликтных 

ситуаций. Преобладание среди несовершеннолетних преступников лиц мужского пола 

связано с их психическими и психологическими особенностями , различием в поведении и 

воспитании, с большей активностью, предприимчивостью и другими свойствами мужчин. 
Изучение правонарушений несовершеннолетних позволяет сделать вывод, что 

подросток чаще всего может совершить преступление под влиянием друзей сверстников 

или взрослых лиц, подчиняясь влиянию толпы [4. C. 58 - 59]. Стремление дружить часто 

оборачивается вхождением в социально отрицательную группировку на базе совместных 

развлечений с последующим переходом к совершению преступлений.  
На наш взгляд, необходимо принять неотложные меры на самом высоком уровне, по 

организации свободного времени несовершеннолетних. Так, например, в СССР 

существовало множество спортивных секций: легкой атлетики, спортивного 
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ориентирования, клубы судоходства, шахматные кружки. Это позволяло увлечь самый 

широкий круг подростков, привлечь их к труду и спорту, что во - первых, позволяло 

избежать деформации интересов подростков, а во - вторых, не оставляло времени на 

употребление спиртного. Возобновление подобной практики позволит снизить не только 

преступность несовершеннолетних, но и снизит перспективы развития всей преступности в 

стране, в том числе организованных форм ее проявления. 
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Несмотря на ранние предпосылки зарождения международного сотрудничества в XIX 

веке, активное развитие коммуникации государств по расследованию преступлений берет 

свое начало в середине XX века. Приятие в 1959 году Конвенции Совета Европы по 

уголовным делам стало отправной точкой в развитии международного сотрудничества на 

европейском уровне1
, при которой началось формирование органов для расследования 

транснациональных преступлений.  
                                                            
1
 Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам: заключена в г. 

Страсбурге 20.04.1959 // Собрание законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 
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Необходимо отметить, что новый институт не получил глобальное распространение, 
поскольку страны - участники Совета Европы не стремились к ослаблению национальных 

актов, регулирующих данную сферу отношений, однако старт развития межнационального 

сотрудничества в рамках расследования и пресечения транснациональных преступлений 

был дан. Несмотря на отсутствие четкой правовой регламентации указанного направления 

между некоторыми государствами уже существовали двусторонние соглашения 

(международные договоры), в рамках которых стороны нвыаделяли друг друга рядом 

полномочий по предотвращению транснациональных преступлений, например, 
полицейские Бельгии, Нидерландов, Люксембурга наделялись правом пересечения 

границы и преследования «по горячим следам» в пределах двадцати километров вдоль 

приграничной зоны лиц, подозреваемых в совершении преступления и пытающихся 

скрыться на территории соседнего государства2
. 

Во второй половине XX века в Европе активно начался процесс интеграции, который не 

мог не затронуть и сферу сотрудничества государств по пресечению транснациональной 

преступности. 
 Развитие общества, улучшение общественных, экономических, политических и 

культурных связей увеличили и количество межгосударственных преступлений, что 

привело к необходимости активного развития института межнационального 

сотрудничества в сфере пресечения преступлений транснационального характера. 
Так, в 1975 году в связи с серией террористических актов (5.09.1972 год – Мюнхен 

(ФРГ), 27.01.1973 год – США, 24.01.1975 год – США, 24.04.1975 – ФРГ и т.д.) 
европейскими сообществами была создана межправительственная группа – ТРЕВИ (TREVI 

group – Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence International), деятельность которой 

первоначально заключалась в обмене информацией о террористических организациях. 
Несколько позже в сферу ее деятельности также вошли вопросы пограничного контроля, 
регулирования иммиграционных потоков и борьбы с нелегальным оборотом наркотиков3

 

Ярким примером последующего развития межнациональных отношений в сфере 

пресечения транснациональных преступлений стало создание Европейского союза (далее – 

ЕС), путем подписания в 1992 году странами - участниками Европейского сообщества 

Маастрихтского договора (Договор о Европейском союзе)4
. Указанный договор закрепил 

одну из важнейших опор деятельности ЕС: сотрудничество в области правосудия и 

внутренних дел. Анализируя данный нормативный документ необходимо выделить 

положения о политике взаимодействия стран - участниц по осуществлению уголовного 

судопроизводства, о помощи в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и 

преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, кроме того, 
создание Европола - специального органа, способствовавшего улучшению коммуникации 

между национальными правоохранительными органами. 
Несмотря на явный прогресс в развитии межнациональных отношений между 

государствами в рамках борьбы с преступностью, Маастрихтский договор не имел цели 
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 Воробьев И.А. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной 
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Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел. М., 2014. С. 4 
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base.garant.ru / 2566557 / #friends (дата обращения: 07.09.2021) 
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сближения законодательств государств в указанной сфере, отсутствовала четкая 

регламентация по реализации положений Договора, что стало препятствием его 

осуществления на практике. 
Ситуация изменилась после подписания в 1997 году Амстердамского договора5

, с 

принятием которого уголовная политика ЕС претерпела ряд существенных 

изменений. В соответствии с этим договором ЕС был наделен полномочиями по 

сближению национальных законодательств стран - участниц в исследуемой сфере, 
что несомненно дополнило, усовершенствовало и заменило уже существующий 

Маастрихтский договор 1992 года. В частности, для достижения цели всеобщей 

безопасности населения стран - участников ЕС были установлены следующие 

новшества:  
 - развитие более тесного взаимодействия между полицейскими, таможенными и 

другими компетентными органами европейских стран в соответствии с положениями ст. 
30, 32 Амстердамского договора; 

 - сближение (где это необходимо) норм уголовно - процессуального законодательства 

стран – членов ЕС в соответствии п. «е» ст. 31 Амстердамского договора6
 

Кроме того, большое внимание Амстердамским договором было уделено 

непосредственно борьбе с транснациональной преступностью путем закрепления 

положений о развитии тесных связей между правоохранительными органами стран - 

участниц, а также сближения законодательств членов ЕС в указанной сфере. 
Маастрихтский и Амстердамский договоры являлись основой для межнациональных 

контактов между участниками ЕС.  
Дальнейшее развитие отношений в рамках ЕС в сфере борьбы с транснациональными 

преступлениями ознаменовалось принятием ряда таких программ, как «Программа 

Тампере» и ее преемницы – Гаагской программы, действовавшей до 2010 года7
. 

Одобрение Европейским комитетом Стокгольмской программы в 2009 году стало еще 

одним шагом на пути совершенствования межнационального сотрудничества в рамках ЕС 

по борьбе с преступностью. Указанная программа затронула такие сферы, как права и 

безопасность человека в ЕС, в том числе в рамках уголовного процесса, законность и 

обоснованность правосудия, усиление контроля за безопасностью и т.д.8  
Одним из новых документов Европейского союза, коренным образом изменившим 

межнациональное сотрудничество между странами - участниками в рамках 

транснациональной борьбы с преступностью, стал Лиссабонский договор, заключенный 13 

октября 2007 года9
, в соответствии с которым был закреплен принцип субсидиарности, 

заключающийся в самостоятельном определении направлений сотрудничества, даже если 

они не относятся к полномочиям наднациональных органов ЕС. Кроме того, стала 

                                                            
5
 Амстердамский договор (Амстердам, 2 октября 1997 г.) // https: // base.garant.ru / 2563294 / (Дата 

обращения: 07.09.2021). 
6
 Article 29, second paragraph of the TEU 

7
 The Hague Programme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union // Official 

Journal. 2005. С53 / 01. 
8
 См.: The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens // Official 

Journal. 2010. C 115. P. 1 
9
 См.: Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 

договора с комментариями // Международное право. 2008. С. 698 
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функционировать система органов, занимающихся исполнением запросов, судебных 

решений и преследованием подозреваемых лиц. 
В настоящее время развитие межнациональных отношений на европейском уровне в 

сфере транснациональной борьбы с преступностью характеризуется сочетанием 

национальных и наднациональных интересов, кроме того безопасность граждан стран - 

участников ЕС является одной из главных целей сотрудничества, а значит территориальные 

границы государств при обеспечении этого вопроса имеют второстепенное значение. 
Создание специализированных органов, выполняющих правоохранительные и иные 

функции, имеющие в какой - то мере характер наднациональных органов – уникальная 

особенность коммуникации государств - участников ЕС. 
Касаемо роли Российской Федерации (далее – РФ) в становлении сотрудничества между 

государствами в борьбе с преступностью следует отметить следующее: участие 

предшественника РФ – СССР до 1991 года имело в соответствии со строгой политической 

обстановкой крайне эпизодический характер. Разрешение вопросов, связанных с 

сотрудничеством в рамках борьбы с транснациональной преступностью осуществлялось 

чаще всего в двустороннем порядке, в большей степени с государствами 

социалистического лагеря. На национальном уровне вопросы сотрудничества 

регламентировались лишь в общих чертах Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 16 декабря 1947 года10
 

Таким образом, международные правоотношения в сфере борьбы с транснациональной 

преступностью с учетом активного развития современного общества имеют важнейшее 

значение для всего мирового сообщества. К одному из показательных примеров развития и 

становления этого вида сотрудничества можно отнести Европейский союз, который 

показал свое постепенное и поэтапное развитие в указанной сфере. Участие Российской 

Федерации в становлении межнациональных отношений по борьбе с транснациональной 

преступностью было весьма проблематичным, поскольку решения, принимаемые ее 

предшественником – СССР, имели политизированный характер, в связи с чем 

сотрудничество осуществлялось периодически.  
В заключении, следует отметить, что наличие или отсутствие правовой регламентации 

сотрудничества между государствами в сфере транснациональной борьбы с преступностью 

не являются показателем ее успешности, важное значение имеет реальная возможность 

осуществления межнационального сотрудничества на практике. 
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Теоретико - правовые аспекты взаимосвязи легальности и легитимности особенно 

актуальны. Рассмотрим более подробно подходы к определению понятия «легитимность». 
По определению социологической энциклопедии «это представление общества о 

законности данного порядка правления, с одной стороны и осознание правящими верхами 

своего права на власть, с другой» [1]. По мнению американских социологов С.М. Липсета и 

Х. Линца, легитимность – «это способность системы создать и поддержать у людей 

убеждение в том, что существующие политические институты являются наилучшими из 
возможных для общества» [2]. Функционального подхода в определении понятия 

«легитимность государственной власти» придерживается также В.В. Лобанов, полагая, что 

именно рассмотрение легитимности в рамках властных отношений наилучшим образом 

сочетается с понятием и сущностью легальности государственной власти и правовой 

системы [3]. По мнению А.В. Рябова данный подход оказывается наиболее продуктивным в 

рамках политической модернизации. Другие исследователи считают целесообразным 

рассматривать легитимность вне властных отношений. Данная позиция выражает 

нормативный подход к категории «легитимность». Например, Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов 

рассматривают легитимность с точки зрения фактической значимости власти для людей, её 

эмпирической узаконенности, но «…не благодаря закону исходящему от власти, а 

благодаря закону человеческой расположенности» [4]. Как справедливо отмечает Ю.Н. 
Давыдов «…легитимность оказывается, не свойством самого социального порядка, но 

свойством определенного представления о нем, отправляясь от которого люди ведут себя 

определенным образом…» [5]. Указанная позиция впервые была высказана М. Вебером, 
который особо отмечал, что «значимость» социального порядка, в конечном итоге, 
определяется степенью такой значимости для конкретного индивида и вероятностью 

ориентации на него [6]. Однако исследователи сходятся во мнении, что в условиях 

переходного общества, равно как и нестабильной политической и правовой системы, 
данный подход оказывается малоэффективным: законы, общественное мнение быстро 

меняются, ценностные установки электората часто противоположны, социальные интересы 

в достаточной степени не структурированы. Теперь рассмотрим категорию «легальность».  
Понятие «легальность» впервые получило оформление в рамках немецкой 

административной доктрины XX в., что определило дальнейшее исследование легальности 

государственной власти с позиции нормативистского подхода.  
Так, по мнению представителя этого периода – Отто Майера (1895 г.), легальность 

понимается в качестве типичного способа функционирования общественной 

администрации и её бюрократического аппарата, отличающегося подчиненностью 

административной деятельности только закону, в качестве высшей юридической нормы [7].  

В таком виде и М. Вебер включил её в типологию законной власти. Однако Вебер 

подчеркивал, что легальность – это соблюдение неких процедурных правил, касающихся 

формирования и исполнения собственных решений со стороны государства как структуры 

неличностной власти. Приказы, директивы, по его мнению, являются строго формальными 

и не имеют какой - либо внутренней правильности, не могут быть оценены внешним 

субъектом.  
С функциональной позиции, легальность рассматривается как способность 

гарантировать предсказуемость результатов общественных отношений и направлена на 

укрепление веры в то, что власть столь же законна сколько и рациональна.  
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В современной литературе указывается, что легальность обладает юридическими 

функциями и по своей сути является правовым процессом. С учетом этого важного 

свойства можно отметить, что легальность – состояние политико - правовых отношений, 
которые характеризуются строгим их соответствием писаным законам общества.  

При анализе взаимосвязи легальности и легитимности важным представляется 

рассмотреть вопросы их происхождения и первоначального соотнесения в истории науки.  
По замечанию К.Ф. Завершинского, в отечественной литературе необоснованно 

превалирует представление о том, что впервые вопросы разграничения легальности и 

легитимности, с научной точки зрения, рассмотрел М. Вебер [8].  

К.Ф. Завершинский отмечает, что отождествление рассматриваемых понятий, вероятно, 
происходит по причине концентрации внимания на рационально - правовой стороне 

легитимности в период Нового времени. Потому что именно в этот период происходит 

переход от теологической к целерациональной легитимации, а также существенной 

формализации властных отношений. Впоследствии исследование данного понятия М. 
Вебером как порядка священности, государственной власти, придает легитимации новый 

оттенок – доверительности и авторитетности властных отношений.  
Таким образом, по мнению автора, тезисы о первоначальном отождествлении 

легальности и легитимности не находят достаточного подтверждения. Тезис об 

отождествлении качественно неодинаковых ресурсов власти в современный период 

критикует А.И. Соловьев [9]. По мнению ученого, такие представления вытекают либо из 
некритического восприятия опыта стран с демократическим устройством, где преобладают 

конвенциональные формы политического участия граждан, либо из выработанного при 

тоталитарных порядках убеждения, что любая политическая активность населения в 

демократическом государстве может носить только признанный писаным законом, 
характер.  

На современном этапе развития общества отмечается относительное единство мнений в 

вопросе соотношения и взаимосвязи легальности и легитимности государственной власти, 
однако существуют самые различные подходы. 

Например, А. Дегтярев полагает, что легитимность и легальность – тесно 

взаимосвязанные категории, их разграничить достаточно сложно [10].  

В данном случае автор использует расширенное толкование легитимности, которое 

помимо формальной законности включает в себя соответствие неписаным социальным и 

политическим регуляторам. Представляется, что подобный подход наиболее применим к 

характеристике стабильных обществ с устойчивой социальной и правовой политикой, 
высоким уровнем правосознания населения, которое сознательно активно участвует в 

политической жизни такого общества.  
В истории мировой политико - правовой мысли мы можем обнаружить самые 

разнообразные варианты соотношения легальности и легитимности. Представление о том, 
что легальность является лишь одним из видов легитимности было распространено среди 

юристов Германии в 40 - е гг. XX в. В современный период подобное мнение также имеет 

место быть [11]. Указанная позиция основывается на произведенной М. Вебером 

классификации типов легитимности. По мнению сторонников данной концепции, легально 

- рациональная легитимность является, по сути, высшей, превосходной степенью 

легитимности, которая существует в качестве представления о законности (правомерности) 
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в массовом сознании, так как она состоит не только в указанном представлении, но и 

объективной, формальной законности.  
В настоящее время в литературе преобладает тезис о том, что легальность и 

легитимность представляют собой качественно разные ресурсы государственной власти 

[12]. И с этим нельзя не согласиться. Ещё М. Вебер [13], К. Ясперс акцентировали внимание 

на том факте, что легитимность и легальность различны не только по сути, которую они 

выражают, но и по структуре, прежде всего, по источникам их формирования. Сегодня к 

числу таких оснований можно добавить ресурсы, свойства рассматриваемых явлений, 
процедуру их формирования, используемые методы и иные.  

Представляется, что соотношение легитимность – легальность можно рассматривать в 

аналогии с понятиями «субъективность» – «объективность», «внутренняя моральная 

оценка» – «оценка через юридический формализм» и т. д.  
На наш взгляд, соотношение легальности и легитимности государственной власти 

можно представить в виде поля, которое представляет собой деятельность государственной 

власти. Над полем расположится легальность (законность), так как деятельность любой 

стабильной власти должна осуществляться в неких законодательных рамках, в 

соответствии общепризнанным правовым регуляторам. Под полем – место легитимности, 
так как это субъективная оценочная характеристика деятельности управляющей обществом 

власти.  
Таким образом, рассматриваемые свойства власти не могут быть отождествлены, как не 

должны взаимоисключать и противоречить друг другу.  
На протяжении истории, разными политическими силами легальность ставилась то 

выше легитимности, то наоборот. Дискуссии на тему приоритета легитимности 

государственной власти над легальностью, на наш взгляд, позволяют рассматривать связь 

«легальность – легитимность» в качестве основания типологизации государств.  
Подобное понимание и приоритет одной из указанных категорий может служить 

своеобразным критерием, на основании которого все государства можно разделить на три 

группы.  
1. К первой группе можно отнести государства, в которых представления большинства 

населения о законности власти соответствуют фактическому состоянию политико - 

правовых отношений. Степень легальности и легитимности государственной власти здесь, 
как правило, высока. В государствах этой группы основания права и власти берут свое 

начало из Византийской традиции, когда общество легитимирует такую власть, которая 

является источником законности в государстве. Кризис легитимности и оспаривание 

легальных оснований властвования может произойти в случае проведения неэффективной 

политики, массового нарушения прав граждан.  
2. Во вторую группу включаются государства, в которых легальность основывает на 

легитимности. Иными словами, проведение популярной политики в обществе или на 

внешнеполитической арене способно узаконить некоторые институты государственной 

власти, изменить легальные основания властвования. Группы стран, относящиеся к 

указанному типу, характеризуются низкой степенью экономического развития, в них часто 

и успешно происходят революционные перевороты, в результате которых к власти 

приходит новый лидер. Как правило, такие перевороты приобретают свойства 

цикличности, а впоследствии становятся традициями. Правосознание граждан большинства 
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государств этой группы находится на весьма низком уровне, и легитимность правящего 

класса определяется эффективностью проводимой политики в обществе, а также степенью 

материальной обеспеченности населения.  
3. Третья группа государств, на наш взгляд, характеризуется меньшей степенью 

определенности в соотношении легальности и легитимности. В периоды стабильного 

развития наблюдается относительный баланс между рассматриваемыми категориями, 
однако при проявлениях кризиса, легальность и легитимность могут противоречить друг 
другу, когда власть либо легитимна, либо легальна. Приоритет, как правило, отдается 

одному из двух оснований, в зависимости от различных факторов. Общество не в полной 

мере адекватно оценивает действия властного субъекта, что не отражает действительной 

политико - правовой ситуации в государстве. 
Дополнительными основаниями для данной типологизации выступают также 

следующие критерии: неизменность политического курса и формы правления в 

государстве, наличие и частотность революционных и кризисных ситуаций в государстве, 
уровень социально - экономической обеспеченности населения.  

Практика большинства современных демократических государств исходит из 
приоритета легитимности над легальностью, причем обоснование данный тезис находит 

при проведении референдумов, плебисцитов, результаты которых согласуются с 

проводимой государством политикой.  
В Российской Федерации, по мнению В.К. Егорова и В.В. Серебрянникова, приоритет 

легитимности над легальностью, провозглашенный на референдуме 25 апреля 1993 г., 
явился лишь инструментом исполнительной власти в целях своей легитимации, так как 

«…в условиях отсутствия стабильных политических институтов, референдумы чреваты 

значительным риском утраты демократических завоеваний народа…» [14]. Конституция 

РФ также не содержит положений, фиксирующих верховенство легитимности над 

легальностью. Попытки определить такой приоритет приводят лишь к необходимости 

рассмотрения правовой, духовной и социально - экономической реальности жизни 

общества. Мы полагаем, выводы показывают приоритет узкогрупповых интересов, что не 

может, в полной мере, рассматриваться в качестве легитимности. 
В заключение следует отметить, что легальность и легитимность – хотя и 

самостоятельные, но в тоже время в большой степени взаимосвязанные категории. 
Изменение одной из данных категорий, влечет немедленную реакцию другой на такое 

изменение. Поэтому в целях укрепления легальности через легитимность и наоборот, 
можно назвать следующие меры: выработка надежных правовых механизмов 

законотворчества; учет интересов различных социальных и политических сил при 

принятии решений; приоритет компромисса, демократических норм и процедур при 

решении возникающих конфликтов; повышение эффективности властных институтов; 
формирование национально ориентированной политической элиты; повышение 

эффективности реализации социальной функции государства в целом и многие иные. 
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Обыск является сложным, трудноисполнимым следственным действием, который связан 

с ограничением конституционных прав граждан. Очень часто результаты обыска имеют 

ключевое значение, в особенности по делам о фальсификации доказательств.  
При обыске необходимо обращать внимание и изымать квитанции приема услуг 

почтовой связи в адрес лица, в интересах которого производится фальсификация, 
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посредника; записные книжки (в том числе — электронные), тетради, ежедневники 

(органайзеры), блокноты, перекидные настольные календари, бумажные листки из блоков 

(кубариков) бумаги для заметок, записные алфавитные, адресные (телефонные) книги, 
визитницы, сотовые телефоны, компьютеры, которыми пользовался подозреваемый и в 

которых будет обнаружена информация, прямо и (или) косвенно указывающая на его 

совершенные действия по фальсификации. При расследовании фальсификации 

доказательств важное значение имеет большое количество документов. Такие документы 

могут быть различных форм и видов, что вызывают у следователей на практике 

затруднения, поскольку нет определенных категорий и объема документов, которые 

подлежат изъятию. Зачастую происходят ошибки, когда требуемые документы не 

изымаются или же, изымается всё подряд и возможна потеря информации, которая 

требуется для разрешения уголовного дела. 
В ходе обыска необходимо обращать внимание на места вероятного нахождения 

документов (включая фото, фоно - и видеодокументы), подвергнутых уничтожению: 
пепельницы, ведра (корзины) для мусора и т.д. 

Проверке подлежат личные вещи подозреваемого, в том числе мобильный телефон 

(телефоны), НОУТБУК, ПЛАНШЕТ Ит.д.. В них просматриваются: списки принятых и 

исходящих вызовов, созданные в справочнике (блокноте) записи, почтовые ящики 

входящих и исходящих текстовых сообщений, фотоснимки возможных соучастников, 
связь с которыми подозреваемый скрывает, и пр.  

Изъятию по данной категории уголовных дел подлежит, как правило, то, при помощи 

чего фальсифицировались доказательства: компьютерная техника, ручки, печати, штампы, 
бирки и т.п. Не стоит забывать о том, что в соответствии с ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК 

РФ при производстве обыска либо выемки электронных носителей информации изъятие 

производится с участием соответствующего специалиста [1. C. 162]. 

Немаловажное значение при расследовании фальсификации доказательств имеет 

осмотра смартфона, принадлежащего подозреваемому.  
Существует различная информация, связанная с мобильными устройствами, значимая 

для расследования:  
1. Треки на Sim - карте, абонентская книжка, журнал звонков, смс сообщения, данные по 

служебным сообщениям; 
3. Следы на мобильном устройстве - телефонная книга абонента, информация о 

подключениях абонентов сотовых сетей (журнал звонков, SMS, MMS), выполненные 

финансовые транзакции, система сотовой связи, специальное программное обеспечение для 

прошивки мобильных телефонов, SIM - карты, данные с телефона. Прикладные 

приложения, которые могут содержать пользовательские данные мобильных телефонов, 
IMEI - код, изменение последнего с помощью программного обеспечения, используемые 

номера телефонов, фотографии и видео, данные мессенджеров. 
Подводя итог, стоит отметить, что обыск является одним из сложнейших следственных 

действий, а обыск у следователя, который при этом знаком с криминалистикой и имеет 

практический опыт расследования, представляется особо сложной задачей. В связи с этим 

расследовать фальсификацию доказательств должны опытные следователи с многолетним 

стажем и более того, необходимы мероприятия по повышению квалификации таким 

следователям. Только обоснованное доказательствами решение об обыске, своевременная 
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подготовка и личное проведение следователем обыска, привлечение к нему необходимых 

участников, соблюдение прав обыскиваемого, установленной законом процедуры и 

применение тактических рекомендаций может обеспечить результативность обыска. Также 

можно сделать вывод, что в настоящий момент большее значение приобретает 

информация, содержащаяся в мобильных устройствах, которую нельзя игнорировать при 

расследовании фальсификации доказательств.  
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Конструкция юридического лица создана с целью снижения риска имущественных 

потерь учредителей при осуществлении предпринимательской деятельности. Оно 

выступает своеобразным «щитом», который отделяет капитал учредителя и капитал, 
используемый в предпринимательской деятельности, на который может быть обращено 
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взыскание. В связи с этим учредитель, создавая юридическое лицо, рискует только 

размером вносимого им имущественного вклада.  
Однако иногда ограниченная ответственность может быть использована во вред 

кредиторам. Одним из механизмов решения проблемы выступает возможность возложения 

ответственности по долгам юридического лица на его учредителей или на членов органов 

управления. 
Данный механизм осторожно используется правовыми системами разных стран. Потому 

что главная его опасность заключается в нивелировании самой идеи создания 

юридического лица со своей имущественной обособленностью.  
Наиболее широко данный механизм используется в странах англосаксонского права (в 

частности в США). В США отсутствуют единые законы, определяющие статус 

корпораций. Каждый штат борется за то, чтобы на его территории было создано как можно 

больше юридических лиц, поэтому пытается создать для них максимально 

привлекательные условия с минимальными требованиями (к уставному капиталу, 
количеству участников)11

. В связи с этим иногда создаваемое юридическое лицо 

действительно представляет собой только лишь «маску» стоящего за ним субъекта, что 

влечет за собой широкое поле для злоупотреблений. 
Верховный суд США сформулировал два основных условия, при наличии которых 

допустимо привлекать к ответственности стоящих за корпорацией участников: 
1. Полное доминирование участника (органа управления) над корпорацией при 

совершении ею сделки; 
2. Единственная цель доминирования обман и соответственно причинение вреда 

контрагенту12
. 

Причем наличие указанных фактов не входит в материально - правовое основание иска, 
у которого есть свое обоснование (неисполненное обязательство, причиненный вред и т.д.), 
а оно представляет собой особый процессуальный механизм замены ответчика по данному 

спору. 
В странах романо - германской правовой семьи в законодательстве больше 

распространены императивные нормы закона. В связи с этим, например, в Германии, 
установлены более жесткие требования к самим юридическим лицам (предусмотрен 

минимальный размер первоначального взноса в капитал, предъявлены требования к 

учредителям и т.д.), что тем самым создает минимальные гарантии интересов кредиторов 

уже при создании корпорации. Поэтому случаи возложения на учредителей 

ответственности по обязательствам корпорации являются исключительными. Такие случае 

перечислены в законах. В качестве примера можно назвать возложение ответственности на 

контролирующее группу компаний лицо, под влиянием и по указанию которого была 

заключена сделка, причинившая вред кредиторам. 
Несмотря на то, что судебный прецедент не является источником права в странах романо 

- германской правовой семьи, тем не менее решения высших судов имеют огромное 

влияние на правовое регулирование и правоприменительную практику. Дела по спорам о 

                                                            
11

 См.: Суханов Е. И. Сравнительное корпоративное право / Е. И. Суханов. – Москва: Статут, 2014. 

– С. 31 - 33. 
12

 См.: Быканов Д.Д. «Проникающая ответственность» в зарубежном и российском корпоративном 

праве / Д. Д. Быканов. – Москва, 2018. – С.25. 
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«снятии корпоративной вуали» являются частым предметом рассмотрения немецких судов. 
Ранее судебная практика допускала привлечение к ответственности участников, которые 

совершили разрушительное вмешательство в имущество корпорации, например, был 

заключен договор с обязательством по оплате, который был не исполнен, а имущество 

предварительно выведено на другие лица. В последующем Верховный суд пришел к 

мнению о том, что такой подход нарушает интересы иных кредиторов, которые не смогут 

получить удовлетворение. Теперь разрушительное вмешательство является лишь 

разновидностью деликта, предусмотренного ст. 826 ГГУ. Иск об ответственности за 

разрушительное вмешательство может быть предъявлен параллельно с иском о возврате 

средств в капитал общества13
. 

Также значение данного подхода заключается в том, что взыскиваемые с участников 

суммы по таким искам передаются не непосредственно истцу, а поступают в 

имущественную массу корпорации, из которой впоследствии будет разделены между всеми 

кредиторами. 
Для Российской Федерации как государства, входящего в романо - германскую 

правовую семью, характерно императивное закрепление на законодательном уровне 

исключительных случаев привлечения в ответственности участников по долгам 

юридического лица. Таких случаев совсем немного. 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Опыт 

развитых зарубежных правопорядков говорит о том, что чем проще и быстрее становится 

получение предпринимателями «корпоративного щита», тем меньше он их фактически 

защищает, ибо отсутствие или символический характер уставного капитала, оцениваемые в 

судебной практике как невыполнение уставным капиталов функции гарантии 

имущественных интересов кредиторов, неизбежно ведут к прямой личной ответственности 

его участников по долгам перед кредиторами созданной ими корпорации.  
Чтобы не допустить этого, необходимы усиление требований к имущественной 

обособленности (в частности к уставному капиталу, который в российской 

действительности является очень символичным) корпораций и установление прямых 

законодательных запретов возможных злоупотреблений корпоративной формой. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности обстановки, в которой расследуются 

преступления коррупционного характера 

Ключевые слова: 
Криминалистика, расследование, взяточничество. 
Одним из важнейших элементов криминалистических характеристик рассматриваемого 

вида преступлений являются сведения об обстановке их совершения. В обстановке 

совершения коррупционных преступлений доминирующее значение имеют не 

географические и административно - территориальные условия, а установленный 

нормативными актами и сложившийся порядок осуществления должностными лицами 

своих полномочий. Круг должностных полномочий, основания, порядок их осуществления 

устанавливаются различными нормативными актами, регулирующими разные 

правоотношения. Эти нормативные акты издаются уполномоченными на то органами 

федеральной власти, субъектов Федерации, местного самоуправления и соответствующих 

ведомств. Как правило, положения актов органов более высокого уровня 

конкретизируются, детализируются и дополняются в издаваемых на их основе документах 

нижестоящих органов.  
В обстановке должностных преступлений присутствует и социально - психологический 

элемент, заключающийся в отношении сотрудников учреждения, его подразделения к 

нормативным предписаниям, регламентирующим их служебную деятельность. Не секрет, 
что в коллективах ряда учреждений формируется нигилистическое отношение к правовым 

предписаниям и исполнению должностных полномочий, преобладает мнение о 

допустимости должностных правонарушений. В таких организациях на допускаемые 

превышения должностных полномочий и служебные злоупотребления не реагируют ни 

субъекты, обязанные осуществлять соответствующий контроль, ни сослуживцы 

правонарушителей. В подобных коллективах культивируется круговая порука, которая 

способствует должностным правонарушениям, облегчает их сокрытие.  
Место и время совершения преступления относятся к числу обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. Поэтому сведения о них являются обязательными элементами 

криминалистической характеристики преступления. Место и время совершения 
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рассматриваемых преступлений, характеризуются определенными особенностями. Прежде 
всего, они могут состоять из нескольких территорий, на которых совершается 
преступление. Нередко эти территории не граничат между собой в пространстве. 
Типичными местами передачи незаконного вознаграждения за коррупцию являются 
служебный кабинет должностного лица, квартира, автомобиль. 

Так например, у Е. возник умысел на получение от С4. взятки в виде денег в сумме 2 000 

000 рублей. С2. по телефону сообщил Е., находившемуся в гипермаркете «Магнит» о 

готовности передать ему деньги в качестве взятки от С4. Е. в целях конспирации 

потребовал от С2. оставить деньги в его отсутствие в салоне его служебного автомобиля, 
стоящего на парковке указанного гипермаркета. После этого, в указанный период, в 
вечернее время С2., выполняя требования Е., положил полимерный пакет с находящимися 
внутри денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей в салон служебного автомобиля Е. 
[1]. 

Свою специфику имеет время совершения преступления, которое часто состоит из 
несколько временных периодов. Так например, руководитель районной службы судебных 

приставов, превышая свои должностные полномочия и злоупотребляя ими, с целью 

улучшения показателей возглавляемого подразделения неоднократно погашал небольшие 
по размеру задолженности граждан. Первоначально он отбирал дела с небольшим 

размером долга, а затем, от имени должника он оплачивал эти суммы. Все операции в 

данном случае выполнялись в разное время и на разных территориях [2].  

Таким образом, между действиями субъектов преступления и условиями, которых они 

происходят, существуют корреляции (прямая и обратная связь). Задача субъекта 
расследования состоит в том, чтобы всякий раз внимательно исследовать условия, где 
происходило интересующее его событие, для того чтобы иметь объективные данные для 
выдвижения версий, избрания наиболее верного направления расследования. Заметим, что 

приведенное имеет более широкое назначение, так как относится и к общим условиям, 
характеризующим в целом деятельность учреждения, отдельных его подразделений 

(департаментов, комитетов, управлений, отделов). 
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Аннотация 

Химический эксперимент, являясь составной частью учебного процесса, играет 

огромную роль в химическом образовании. В данной работе рассматривается возможность 

организации химического эксперимента в домашних условиях в рамках технологии 

смешанного обучения. Главная особенность разработки каждой практической работы 

состоит в том, что реальный химический эксперимент дополняется виртуальным 

экспериментом с использованием QR - кода и необходимых гиперссылок на цифровые 

образовательные ресурсы. Школьники, выполняя дома химические опыты, 
совершенствуют не только свои практические навыки, но и дополняют теоретические 

сведения о веществах и химических реакциях. 
Ключевые слова 

Химия, эксперимент, смешанное обучение, цифровые образовательные ресурсы, QR - 

код, гиперссылка, смартфон. 
 

Одним из направлений совершенствования учебного процесса на уроках химии в 

современных условиях является внедрение разных моделей смешанного обучения. 
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) стали неотъемлемой и очень важной 

составляющей смешанного обучения. Благодаря использованию ЦОР повышается степень 

вовлеченности обучающихся в учебный процесс, в ходе которого идет освоение различных 

компетенций (в первую очередь предметных), а итогом обучения становятся не только 

предметные, но личностные и метапредметные результаты [1]. 

Химический эксперимент – это главный источник знаний о веществах и химических 

реакциях, средство проверки наших предположений и гипотез и просто увлекательный 

способ применить свои знания на практике. В целом, он представляет собой систему, в 

которой используется принцип постепенного повышения самостоятельности учащихся.  
Основными задачами химического эксперимента являются:  
 - углубление и уточнение знаний, полученных на теоретических занятиях; 
 - формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, анализа и 

обобщения; 
 - овладение приемами работы с лабораторным оборудованием; накопление первичного 

опыта организации самостоятельной работы [2]. 
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Для учащихся 7, 8 - и 9 - х классов были разработаны рекомендации по 

проведению химических опытов в домашних условиях14
. Эти рекомендации 

составили своеобразный «домашний практикум». Он также может быть полезен 

обучающимся специализированных классов с углубленным изучением химии, а 

также студентам вузов, обучающимся на нехимических направлениях, и всем 

интересующимся химией. 
При выполнении опытов не требуется специальное оборудование, используются 

доступные в быту вещества. Но, выполняя эти опыты, можно совершенствовать 

свои практически умения при выполнении тех же операций, которые применяются в 

школьных, вузовских и даже научных химических лабораториях: потребуется 

взвешивать вещества, растворять их в воде, проводить химические реакции, а также 

описывать результаты наблюдений, составлять отчеты. 
Начинается практикум с повторения техники безопасности при работе с 

химическими веществами, но на этом вопрос безопасности не исчерпывается: перед 

каждой работой напоминаются соответствующие правила. Уникальность курса 

заключается в том, что каждый реальный химический опыт дополняется 

виртуальным экспериментом, для чего используются QR - коды. Дополнительную 

теоретическую информацию, а также видео записи опытов можно получить также 

через гиперссылки. Таким образом реализуется одна из моделей смешанного 

обучения. Для получения доступа к ЦОР интернета понадобится смартфон или 

планшет, подключенный к интернету по сети Wi - Fi. 

Приведем в качестве примера описание работы «Фруктовые кислоты». 
Цель работы: обнаружить кислоты в лимоне и яблоке. 
Материалы и оборудование: приготовленные в предыдущей работе индикаторы 

(описание этой работы представлено отдельно), лимон, яблоко, нож. 
Ход работы:  
1. Разрежьте лимон и нанесите каплю его сока на индикаторную бумажку, 

наблюдайте за изменением её цвета – она краснеет. Лимон кислый, поскольку в нем есть 

кислота, она так и называется – лимонная кислота. 

2. Аналогичный опыт проведите с соком яблока. Опыт показывает, что в яблоке тоже 

есть кислота, только другая – яблочная кислота. 

Дома или в магазине вы, наверное, встречали яблочный уксус. Его богатый насыщенный 

вкус в большой степени определяется наличием яблочной кислоты, или пищевой добавки с 

индексом Е 296. Может сложиться представление, что яблочная кислота – это жидкость. Но 

не нужно думать, что кислоты всегда бывают жидкими. Яблочная кислота15
 (QR - код 1) и 

лимонная кислота16
 (QR - код 2) – это кристаллические вещества (рис 1.). 

                                                            
14

 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках 

исполнения государственного задания № 073 - 00072 - 21 - 01 по проекту «Методика преподавания 

химии в общеобразовательной организации с учетом реализации моделей смешанного обучения».  
15

. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Яблочная кислота. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / 

% D0 % AF % D0 % B1 % D0 % BB % D0 % BE % D1 % 87 % D0 % BD % D0 % B0 % D1 % 8F _ % 

D0 % BA % D0 % B8 % D1 % 81 % D0 % BB % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % B0  
16

. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. Лимонная кислота. URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / 

% D0 % 9B % D0 % B8 % D0 % BC % D0 % BE % D0 % BD % D0 % BD % D0 % B0 % D1 % 8F _ 

% D0 % BA % D0 % B8 % D1 % 81 % D0 % BB % D0 % BE % D1 % 82 % D0 % B0  
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QR - код 1. Яблочная кислота QR - код 2. Лимонная кислота 

Рис. 1. Фотографии яблочной и лимонной кислот 

 

Более подробно о пользе и вреде таких фруктов, как лимоны и яблоки, вы можете 

ознакомиться на сайте ФБУЗ «Центр Гигиенического образования населения 

Роспотребнадзора» по QR - кодам 3 и 4 (рис 2.). 

 

  
QR - код 3. Польза и вред лимонов QR - код 4. Польза и вред яблок 

Рис. 2. Полезная информация о пользе и вреде лимонов и яблок 

 

Выполняя указанный химический эксперимент, обучающиеся учатся работать с 

индикаторами, а также получают дополнительную информацию – узнают о 

существовании кислот в природе. Кроме того, они побуждаются к продолжению 

исследования – изучению действия других веществ на индикаторы. Развиваются 

такие познавательные общеучебные действия, как применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств [3]. В 

целом стимулируется познавательный интерес к химии. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ТЕРМИНАМИ  

В НАЧАЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Русский язык занимает важное место среди остальных школьных предметов, так как он 

не только объект обучения, но и средство. При изучении русского языка в школе, 
обучающие получают навыки и умения, которые им будут нужны дальше для овладения 

знаниями по иным предметам. 
При изучении терминологии с точки зрения образования необходимо создавать условия 

для системного подхода в усвоении понятий, способствовать знакомству обучающихся с 

терминами, как единицами лексической системы, со значением слов. Учитель должен 

осуществлять поиск данных условий, которые позволят изучать терминологию наиболее 

эффективно, так как для усвоения терминов нужен определенный уровень абстрактного 

мышления, который создается в процессе обучения, для чего требуются специальные 

упражнения. 
Работа над терминами в начальной школе очень многогранна и она получила довольно 

большое освещение в научной и учебной литературе, однако данную работу ученые 

рассматривают по - разному, используют для этого разные подходы [2, с. 34]. Так же в 

научных исследованиях изучаются вопросы усвоения терминов (С. Н. Цейтлин), 
зависимость оформления высказывания от того, как будут усвоены грамматические 

понятия (О. В. Сиротинина)» [1, с. 21]. Работая над лингвистическим понятиями ученые 

говорят и о развитии связной речи обучающихся.  
С нашей точки зрения, цель изучения терминологии в школе – это ее осмысленное 

внедрение в устную и письменную речь. Любое понятие должно проходить долгий путь 

формирования в сознании обучающегося. Этот процесс можно поделить на несколько 

стадий. 
На первой стадии происходит анализ языкового материала, целью чего является 

выделение существенных признаков понятия. На второй стадии идет обобщение 

признаков, устанавливаются связи между признаками понятий, вводится термин. Здесь 

ученики должны овладеть способностями сравнения и синтеза. Далее, на третьей стадии, 
происходит понимание формулировки определения понятий, уточняется сущность 

признаков и связи между ними. На последней стадии грамматическое понятие 

конкретизируется на новом языковом материале, устанавливаются связи изучаемого 

понятия с ранее усвоенными [5, с. 124]. 

Для того, чтобы раскрыть особенности изучения терминов обучающимися младших 

классов, мы проанализировали несколько учебно - методических комплексов. Они 

изучались с целью изучить представленные теоретические сведения, точки зрения на то, 
как эти знания могут отрабатываться в упражнениях. 

Мы провели сравнительный анализ УМК и выявили сходства и различия в подаче 

информации, времени её предоставления. Анализ учебников по русскому языку начальной 

школы показал, что насчитывается более ста языковых понятий: фонетические, 
грамматические, общеязыковые и речеведческие, лексические, понятия графики и 

орфографии, понятия морфемики и словообразования, понятия теории речи и риторики. 
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Из всех УМК самым распространённым оказался УМК «Школа России» и в нем 

терминов в учебниках оказалось немного. В ходе такой работы нужно понимать причины 

терминологической неграмотности обучающихся; разрабатывать методы и приёмы 

эффективной работы с терминами, а также подбирать соответствующие упражнения. 
Для лучшего понимания рассмотрим некоторые типы упражнений, которые 

ориентированы на освоение термина и понятия, которое им обозначается.  
Упражнения направленные на использование языковых единиц, называемых заданным 

термином, в различных речевых и языковых конструкциях. Эти упражнения строятся на: 
конструировании слов, словосочетаний и предложений различных типов, образовании слов 

из морфем; составлении групп родственных слов; образовании форм слов; составление 

текстов различных типов. Упражнения направленные на поиск языковых единиц в соот-

ветствии с данными терминами. Упражнения направленные на создание тематических 

групп терминов. Упражнения на создание словаря лингвистических терминов.  
Мы считаем, что работа над терминами не должна заканчиваться на уроке. Надо 

предусматривать ее продолжение при выполнении домашнего задания. В своей работе 

учитель должен использовать собственный опыт, дополнительную литературу и 

современные приемы, методы обучения. Если придерживаться этих рекомендаций, то 

работа детей достигнет поставленных целей и интерес к урокам не пропадет 
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информационно - образовательный ресурс сопровождения семей с детьми раннего 

возраста». В качестве перспективного направления психолого - педагогического 

сопровождения семей с детьми раннего возраста в период адаптации к условиям ДОО 

рассматривается применение информационно - коммуникационных средств и интернет - 
технологий. 
Ключевые слова 
Психолого - педагогическое сопровождение, семьи с детьми раннего возраста, 

адаптация. 
 

Ранний возраст – это период, когда многие дети впервые переходят из достаточно 

замкнутого семейного мира в мир широких социальных контактов. В исследованиях Т.И. 
Ватутиной, Л.Н. Павловой, Е.О. Смирновой установлено, что изменение условий среды и 

необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка раннего возраста 
особых усилий, вызывают появление стадии напряженной адаптации. По мнению Т.И. 
Ватутиной, Л.Г. Голубеевой, Г.В. Пантюхиной, Е.О. Смирновой, течение адаптационного 

периода, который может продолжаться иногда до полугода, и дальнейшее развитие 
малыша зависит от того, насколько ребенок подготовлен в семье к поступлению в 
дошкольную образовательную организацию. В связи с этим исследователи указывают на 
необходимость психолого - педагогического сопровождения родителей и детей в этот 
сложный момент. Именно совместными усилиями ДОО и семьи возможно обеспечить 
наиболее мягкое и безболезненное вхождение малыша в новое для него окружение. 
Однако, несмотря на осознание педагогами необходимости психолого - педагогического 

сопровождения семей в период адаптации ребенка к детскому саду, наблюдается, ставшее 
традиционным, снисходительное отношение специалистов к родителям воспитанников с 
преобладанием способов и форм работы, построенных на монологе, что усугубляет 
сложившуюся ситуацию.  

В рамках деятельности федеральной инновационной площадки по теме «Цифровой 

информационно - образовательный ресурс сопровождения семей с детьми раннего 

возраста» на базе МБДОУ №№5,17,39,84 г. Орла был изучен опыт организации психолого - 

педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду. Можно констатировать, что в ДОО сложилась целостная система психолого 

- педагогического сопровджения семей с детьми раннего возраста в период адаптации к 

новым социальным условиям. Еще до поступления ребенка в детский сад организуются 2 - 

3 встречи с родителями, на которые приглашаются заведующая, заместители заведующей, 
педагоги групп раннего возарста, педагог - психолог. Обсуждение возможных проблем 

адаптационного периода ребенка в детском саду в рамках данных встреч завершается 
формулировкой рекомендаций, поручений, просьб.  

Проведенный в рамках тематического контроля анализ педагогической документации 

позволяет отметить, что воспитатели регулярно планируют и проводят с родителями 

индивидуальные беседы, используют различные наглядные формы общения (письменные 
консультации, папки - передвижки, информационные буклеты).  

Анкетирование педагогов подтвердило, что, несмотря на осознание ими значимости 

взаимодействия с родителями по вопросам адаптации детей к детскому саду, данная работа 
осуществляется не всегда на должном уровне, что выражается в использовании 

преимущественно косвенного сотрудничества с родителями. Установлению доверительных 

отношений между педагогами и родителями мешают занятость последних, их формальное 
отношение к предлагаемой педагогической информации.  
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Полученые в ходе анкетирования родителей результаты свидетельствуют о том, что 

только 33 % опрошенных положительно оценивают взаимодействие с педагогов с семьей 

по вопросам адаптации детей к детскому саду. Вместе с тем, все родители желали бы более 

тесного взаимодействия со специалистами, хотели бы получить консультации психолога, 
присутствовать на занятиях и утренниках.  

Полученные данные послужили основанием для определения направлений психолого - 

педагогического сопровождения семей с детьми раннего возраста в адаптационный период. 
Предполагается поэтапная организация сотрудничества с семьей, включающая 

подготовительный, основной и заключительный этапы. Специфика психолого - 

педагогического сопровождения семей в период адаптации детей к условиям ДОО 

обусловлена возрастными психофизиологическими особенностями детей 3 - его года 

жизни. Стремительный темп развития детей этого возраста ведет к необходимости более 

частого общения с семьей. Организуя сотрудничество с семьей, необходимо учитывать не 

только запросы и ожидания родителей, но и конкретные проблемы адаптации 

воспитанников группы, что обуславливает необходимость психолого - педагогического 

мониторинга течения адаптационного периода у каждого ребенка. Проводя работу с семьей 

в адаптационный период, целесообразно организовывать разнообразные, интересные 

родителям формы взаимодействия. При этом следует органично сочетать очные и 

дистанционные формы сотрудничества, причем последние не должны подменять 

контактного общения с родителями, а призваны дополнять его. Нецелесообразно 

использовать открытые показы или совместные мероприятия в первый месяц посещения 

ребенком детского сада. Они могут быть сорваны из - за эмоциональной неустойчивости 

малышей, переживающих острый период адаптации к новым условиям. Важно привлекать 

к решению проблем адаптации детей к условиям ДОО не только мам, но и других членов 

семьи: бабушек, пап, дедушек.  
Принимая во внимание актуальность и значимость исследуемой проблемы, мы пришли к 

выводу о необходимости внедрения информационно - коммуникационных технологий как 

перспективного направления психолого - педагогического сопровождения семей с детьми 

раннего возраста в период адаптации к условиям ДОО. 
© Бубнова С.Ю., Осмачкина В.А., 2021 
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На этапе формирования и становления образовательных услуг основная задача 

руководителя заключается в эффективном определении конкретных этапов и их 

последующей реализации. Именно на руководителя возлагается персональная 

ответственность за качество оказываемых дополнительных образовательных услуг, за их 

грамотную организацию, за рекламу и продвижение и многое другое [1, c. 98].  

Организация образовательных услуг состоит из нескольких этапов. В процессе 

организации образовательных услуг (ОУ) нужно:  
Определить тип услуги. На данном этапе необходимо определить, с чем именно 

выходить на рынок. Услуга может быть тренинговой, методологической, консультативной, 
диагностической, инновационной, аналитической, информационно - познавательной или 

преобразовательно - прогностической.  
Определить качество оказываемой услуги. Все предоставляемые услуги могут 

соответствовать уровню требований конкретного потребителя, отражать региональный 

стандарт или стандарт определенного государства, а также соответствовать наивысшему - 

международному уровню.  
Определить степень фундаментальности ОУ. Выбор варианта образования 

осуществляется из следующих: дошкольное, школьное, образование на уровне колледжа, 
вузовское и послевузовское, дополнительное образование. Также это могут быть курсы 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки кадров. Определенные 

предметные курсы (английского языка, программирования и т.д.) и прочие услуги (уроки 

игры на музыкальных инструментах, уроки рисования и т.д.). 
Описать целевую аудиторию. Необходимо определить, кто именно будет нашим 

потенциальным заказчиком. Для каждой целевой группы следует разработать собственную 

программу деятельности, а также выбрать максимально эффективные каналы 

продвижения. 
 Определить объем оказываемых услуг, продолжительность программ обучения. 

Необходимо определить длительность обучения: это могут быть однодневные курсы и 

семинары от нескольких часов, недельные курсы или рассчитанные на несколько месяцев, 
также курсы могут доходить до многолетнего срока образования. Исходя из длительности 

обучения определяется объем оказываемых услуг и их стоимость [2, c. 976].  

Создать разнообразие услуг - количество предлагаемых вариантов образовательных 

услуг по качеству, глубине и широте знаний, профилю и специальности подготовки. Также 

может предоставлять дополнительный сервис: методическое, информационное, экспертное, 
консультационное обслуживание, проведение исследований и разработок; культурно - 

бытовое, медицинское и другое социальное обслуживание; услуги, которые не входят в 

основной заказ.  
Определить сроки оказания сервиса: во время прохождения обучения, до или после 

него, оказание дополнительных услуг в период трудоустройства выпускника и его 

адаптации на новом месте работы.  
Расставить приоритеты обучающегося, которые отражают присутствие или отсутствие 

ограничений по следующим критериям: возраст, половая принадлежность; географические 

[3, c. 745].  
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Определить уровень готовности и режимы оказания: услуги могут оказываться по 

расписанию, которое установлено в соответствии с конкретных договором, регулярно, один 

или несколько раз в год, а также по договоренности. 
 Выбрать место оказания услуг: оказание услуг может происходить на базе 

конкретного образовательного учреждения, на территории заказчика, на дому у 

обучающегося и т.д.  
Установить цены на ОУ: цены могут начинаться от нескольких сотен рублей, до 

нескольких тысяч. Финансирование может производиться за счет различных источников, с 

использованием различных режимов налогообложения. 
 Определить условия и формы оплаты: выбор ее форм и сроков осуществления 

(поэтапная оплата - каждое занятие оплачивается отдельно, по завершению оказания услуг, 
предоплата до оказания услуг либо возможность получения образовательных услуг в 

рассрочку или в кредит), дополнительных условий, наличного или безналичного расчета [3, 

793]. 

Установить адаптацию цен: индивидуальные занятия и программы стоят дороже, чем 

групповые, также может производиться наценка на срочные заказы, наценки за принятие на 

себя функций, которые не прописаны в основном договоре (трудоустройство выпускников 

или сопровождение в период адаптации на новом месте работы).  
Стимулировать продажи ОУ: периодическое поощрение, вознаграждение, 

предоставление льгот в обучении, сервисе и обслуживании, предоставление скидки на 

курсы и занятия.  
После этого мы можем приступать к продвижению ОУ. На данный момент помимо 

традиционных методов продвижения образовательные учреждения применяют и 

современные способы привлечения потребителей [4, c. 211].  

Самыми популярными методами продвижения образовательных услуг являются: 
 рекламная информация в газетах, на телевидении и на радио;  
 наружная реклама (баннеры); 
 выставки, ярмарки, открытые уроки;  
 дни открытых дверей; 
 научные конференции и семинары;  
 полиграфическая и сувенирная продукция;  
 сайт образовательного учреждения или портал, адаптированный не только под ПК, 

но и под мобильные устройства; 
 сообщества в социальных сетях и др.  
Не стоит забывать, что внешнее и внутреннее оформление образовательного 

учреждения, месторасположение здания, степень оснащенности лабораторий, классов, 
кабинетов и мастерских, наличие современного оборудования и установок также имеют 

достаточно большое значение в продвижении образовательных услуг.  
Отдельное внимание стоит уделить продвижению общественной информации о 

предоставляемых образовательных услугах и образовательном учреждении в целом. 
Формирование хорошей репутации и положительного имиджа образовательного 

учреждения - тоже важная задача. В этом случае эффективен неформальный канал 

коллаборации – обсуждение преимуществ предоставляемых услуг сотрудниками вузов и 
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других заведений, бывшими студентами или учениками, которые добились каких - либо 

высот в профессии, друзьями, соседями, знакомыми и родственниками. Несомненно, 
информированность населения о предоставляемых услугах и образовательной организации 

- решающий фактор, который влияет на спрос.  
Для изучения интересов и потребностей населения можно разработать анкету, которая 

будет предлагаться для заполнения потенциальным потребителям услуг. На основе 

результатов данного анкетирования будет разрабатываться маркетинговая стратегия. 
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Аннотация. Профессиональное развитие педагогических кадров является на сегодня 

одной из основных целей Национального проекта «Образование», разработанного 

Министерством просвещения России во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». В современном меняющемся 

мире требуется педагог новой формации, способный самосовершенствоваться и 

развиваться, принимать самостоятельные решения. Способствовать повышению 

профессиональных компетенций педагогических работников, призваны методисты 

межмуниципальных служб, которые выявляют профессиональные затруднения и 

формируют траекторию профессионального развития. Траектория профессионального 

развития представляет собой эффективную систему непрерывного профессионального 
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развития педагогов, способствующую ликвидации профессиональных затруднений на 

основе диагностики, самообразования и условий, создаваемых методистами 

межмуниципальных центров. Самообразование педагога в свою очередь выступает 

стимулом, как для повышения профессионального мастерства педагога, так и для выхода на 

новый профессиональный уровень. Успех развития системы образования зависит от 

профессионализма педагогических кадров, их готовности к инновационному обновлению 

образовательного процесса. 
Ключевые слова: образование, сопровождение, профессионально - педагогическая 

компетентность, траектория непрерывного профессионального развития педагогов. 
 

Национальный проект «Образование», разработанный Министерством просвещения 

России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, 
определенной Президентом России Владимиром Путиным, — обеспечение возможности 

самореализации и развития талантов. 
Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников выступило ключевым 

показателем национального проекта и направлено на планомерное достижение к концу 

2024 года общественно значимых результатов и задач. Профессиональное развитие 

педагогических работников и управленческих кадров – реализация программ повышения 

квалификации, методическая поддержка и сопровождение педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования, развитие навыков работы в современной 

образовательной среде должно обеспечиваться за счет мероприятий национального проекта 

«Образование». Доля педагогических работников организаций общего, дополнительного и 

среднего профессионального образования, прошедших повышение квалификации в 

центрах непрерывного повышения профессионального мастерства должна достичь 40 %. 

Великий русский педагог К.Д.Ушинский мудро заметил: «Учитель живет, пока он 

учится. Когда он перестает учиться, в нем умирает учитель». Сказанное почти полтора века 

тому назад, выражение великого просветителя сегодня особенно востребовано. Педагог, 
рассчитывающий, что с получением диплома его образование завершено, специалист, 
который живет только компетенциями, приобретенными в профессиональном учебном 

заведении, никогда не станет подлинным мастером своего дела. Педагог сегодня, в эпоху 

информационного прорыва не имеет морального права учить и воспитывать других, если 

он не самообразовывается. Это очень непросто – оставаться эрудированным в духе 

времени, следить за инновациями. 
Безусловно, личный опыт, собственная инициатива, углубление в педагогические и 

психологические знания, многократная апробация методических приемов – все это 

способствует становлению профессионала. Специалист становится настоящим 

профессионалом, если он отслеживает, изучает и осваивает новаторский опыт, перенимает 

передовые практики более опытных коллег по работе. Так было и раньше, но сегодня это – 

обязательное требование к работе каждого педагога. Постоянное самообразование педагога 

– единственное средство не отстать от времени, «остаться на плаву». 
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Учитывая те инновации, которые сегодня происходят, требуется педагог новой 

формации, способный самосовершенствоваться и развиваться, принимать самостоятельные 

решения. Это возможно только в условиях непрерывного образования. Педагог должен 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство в условиях цифровой 

трансформации образования, предвидеть трансформации и быть готовым к ним. 
В условиях современной образовательной организации сопровождение деятельности 

педагогов рассматривается как оптимальный способ повышения уровня 

профессионального развития педагогов в формате непрерывного образования и 

формирования траектории непрерывного профессионального развития педагогов. 
В январе 2020 года в структуре областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» были созданы межмуниципальные 

методические центры. Работа межмуниципальных методических центров направлена на 

совершенствование профессиональной компетенции педагогических работников, научно - 

педагогическое, учебно - методическое обеспечение системы образования на основе 

передовых технологий и практик. Одной из основных задач межмуниципальных центров 

является формирование траектории непрерывного профессионального развития педагогов 

образовательных организаций Белгородской области; 
Содержанием повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

является оказание помощи и поддержки педагогам в педагогической деятельности. Одним 

из ключевых направлений системы повышения квалификации сегодня является развитие 

профессионально - педагогической компетентности педагогов, что обусловлено 

происходящими изменениями в их педагогической деятельности. Перед педагогами стоят 

сложные задачи по обновлению содержания образования, проектированию 

образовательного процесса, выбору способов достижения всеми обучающимися 

образовательных результатов. Поэтому одной из основных форм повышения 

профессиональной компетентности педагогов становится формирование траектории 

профессионального развития, которая включает все содержательные и организационные 

формы оказания методической помощи. 
Согласно «Словарю русского языка», сопровождать — значит следовать рядом, вместе с 

кем - либо в качестве спутника или провожатого [4]. Понятие «сопровождение» 

используется по отношению к человеку, которому нужна помощь, поддержка в 

преодолении возникающих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, 
достижения жизненно важных целей [3]. В педагогической науке к проблемам 

сопровождения педагога обращались многие ученые. М. Р. Битянова считает, что 

сопровождение — это система профессиональной деятельности педагогического 

сообщества, направленная на создание социально - психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [1]. 

Сопровождение в педагогике рассматривается как взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на решение жизненных проблем сопровождаемого (Е. И. 
Казакова) [2]. Можно сделать вывод, что под сопровождением в педагогике понимается 

особый вид взаимодействия, который предполагает создание благоприятных условий 

развития субъектов взаимодействия, а его содержательными признаками являются 

сотрудничество, координация. Траектория профессионального развития педагога - это 
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целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются 

условия для профессионального роста педагога, развития и совершенствование 

профессиональной компетенции. 
Формирование траектории непрерывного роста педагогов связано с преодолением 

конкретных проблем педагога и предполагает непрерывную (заранее 

спланированную) деятельность, направленную на предотвращение трудностей или 

освоение нового. Педагогу предоставляется большая самостоятельность в плане 

принятия решения о необходимости оказания ему помощи. Выявление 

профессиональных затруднений (профессиональных дефицитов) осуществляется на 

основании порядка деятельности методиста по оценке профессиональных 

затруднений педагогов и включает два аспекта: анализ деятельности, (в т.ч. 
самоанализ) педагога и внешняя оценка. 

Анализ деятельности педагога осуществляется в виде собеседования с 

методистом и заполнения опросного листа, а также при посещении и анализе 

учебного занятия. Для того, чтобы оценить профессиональный опыт и 

компетентность педагога, методист может проанализировать сведения о его 

профессиональной деятельности, например, его портфолио. 
Результаты совместной работы методиста и воспитателя / учителя по выявлению 

профессиональных затруднений и определение на основании этих результатов 

уровня профессионального мастерства педагога должны стать основой для 

составления программы профессионального развития педагога. Составление 

программы предполагает формирование и развитие у педагога новых 

профессиональных компетенций, способствующих становлению специалиста как 

профессионала своей деятельности. 
Траектория профессионального роста педагога включает в себя:  
  организацию методической поддержки (консультирование, помощь в работе 

творческих групп, семинары другие). Это направление носит в основном характер 

передачи информации, но формы здесь могут быть самыми разнообразными. Их 

можно разделить на активные (дискуссии, деловые игры, тренинги и т.д.) и 

пассивные (выступление на педсовете, вебинаре, конференции; анкетирование 

(другие формы опроса); ознакомление с печатной информацией (книги, учебные 

пособия) и т. д.); 
  создание организационных (работа ресурсных кабинетов или 

информационных центров, точек профессионального и карьерного роста педагогов) 
и методических (консультирование) условий для участия педагогов в различных 

мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения, круглые столы, 
семинары практикумы и т. д.;  
  оказание методической поддержки (наставничество, тьюторство) для 

педагогов, ведущих свою научно - исследовательскую деятельность, педагогический 

эксперимент;  
  информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических 

мероприятиях (конференции, мастер - классы, конкурсы профессионального 

мастерства) по представлению, обобщению своего опыта.  
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Траектория профессионального роста педагогов формируется с целью повышения 

уровня профессионального развития педагогов в формате непрерывного 

образования и создания постоянно действующей системы их профессиональной 

поддержки через внедрение активных форм методической работы (семинары, 
вебинары, мастер - классы, обмен опытом и лучшими педагогическими практиками, 
педагогические конкурсы, выполнение заданий всероссийских и международных 

исследований качества образования), оптимизацию ресурсов инновационных 

образовательных организаций, создание точек профессионального и карьерного 

роста педагогов [5]. 

Действенными в условиях инновационной деятельности являются проблемные 

семинары, мастер - классы, педагогические мастерские, фестивали педагогических 

идей, педагогические чтения, научно - практические конференции, школы 

передового педагогического опыта. Очевидное достоинство таких форм заключается 

в вариативности проигрываемых ситуаций, моделировании ситуаций, максимально 

приближенных к реальной практике, вероятность коллективного обсуждения.  
Самообразование педагога в свою очередь выступает стимулом, как для 

повышения профессионального мастерства педагога, так и для выхода на новый 

профессиональный уровень. 
Формирование траектории профессионального роста педагогов - это целостная, 

системно организованная деятельность, в процессе которой создаются условия для 

профессионального роста педагога, развития его профессионально - педагогической 

компетентности. Реализация мероприятий траектории позволит методистам 

спроектировать эффективную систему непрерывного профессионального развития 

педагогов и ликвидировать профессиональные затруднения на основе диагностики, 
самообразования и условий, создаваемых методистами межмуниципальных 

центров. 
Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

профессионализма педагогических кадров, их готовности к инновационному 

обновлению образовательного процесса. Эту готовность призвана обеспечивать 

методическая служба, охватывающая все категории педагогических работников. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На сегодняшний день проблема активизации учебно - познавательной деятельности 

учащихся приобретает всё большую актуальность. Данной теме посвящается огромное 

количество исследований в психологии и педагогике. И этот процесс является 

закономерным, потому как учение, по сути, является ведущим видом деятельности 

учащихся, в процессе которого разрешаются основные задачи, поставленные перед 

образовательным учреждением: подготовить подрастающее поколение к жизни, к 

активнейшему участию в инновационных общественных процессах.  
Система работы педагога по активизации учебно - познавательной деятельности 

младших школьников должна выстраиваться с учетом целеустремленного и постепенного 

развития их мышления и творческих познавательных способностей.  
Задача учителя на каждом уроке научить каждого учащегося самостоятельно учиться, 

сформировать у него потребность активно и творчески относиться к учебному процессу. 
Творческая активность является высшим уровнем активности. Ученик стремится понять 

суть изучаемого материала, легко справляется с заданиями по ранее изученному алгоритму. 
Такие учащиеся способны вносить новое в способ выполнения того или иного задания. 
В.И. Звонников отмечает, что управление активностью школьников называют 

активизацией. Ее можно определить как постоянно текущий процесс побуждения к 

энергичному, целенаправленному учению, преодолению пассивной и стереотипной 

деятельности, спада и застоя в умственной работе [1, с. 37]. Главная цель активизации 

учебно - познавательной деятельности − формирование активности обучаемых, повышение 

качества учебно - познавательного процесса.  
В современной образовательной организации вопрос о мотивации учеников к процессу 

обучения может быть назван центральным, потому что именно мотив является источником 

всей деятельности и выполняет функцию смыслообразования и побуждения. Младший 

школьный возраст очень благоприятен для того, чтобы заложить главную основу для 

желания учиться и умения. Для развития у детей познавательного интереса к выбранному 

материалу огромное значение имеет методика преподавания предмета.  
В педагогической практике находят свое применение разнообразные пути активизации 

познавательной деятельности, среди них основными являются: разнообразие методов, 
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форм, средств обучения, выбор такого их сочетания, которые в возникающих ситуациях 

стимулируют самостоятельность и активность обучающихся.  
А.М. Дюкаревой предлагается выделять шесть основных методов обучения младших 

школьников, в каждом из последующих при этом степень самостоятельности и активности 

в деятельности детей возрастает [2, с. 89].  

1. Объяснительно - иллюстративные методы активизации у детей познавательной 

деятельности. Информационно - рецептивные методы определяется как своеобразный 

способ подачи знаний, во время которого педагог сообщает учащимся уже готовую 

информацию с помощью печатного и устного слова, а также просмотра фильмов и 

демонстрации наглядных средств.  
2. Репродуктивные методы, являющиеся еще одними методами активизации 

познавательной деятельности, можно определить как способ подачи информации, во время 

которого учитель организует деятельность учащихся по воспроизведению знаний и 

способов деятельности, имеющихся у них, ориентируясь на развитие познавательного 

интереса.  
3. Проблемное изложение может быть определено как способ подачи той или иной 

информации не в готовой форме, а в виде раскрытой проблемы, направленной на поиск 

научной истины.  
4. Мозговой штурм подразумевает еще один способ подачи информации, 

представляющий собой единство двух моментов – выдвижения идеи и их развития.  
5. Эвристические методы определяются как некий способ подачи информации, во время 

которого педагог привлекает детей к самостоятельному решению возникшей проблемы, 
выполнению конкретных отдельных шагов с целью разрешения поставленной учебной 

проблемы.  
6. Исследовательские методы выступают последним способом подачи новой 

информации, во время которого педагог конструирует проблемные задачи и 

исследовательские задания, решаемые учащимися самостоятельно с дальнейшим 

контролем.  
Таким образом, задача педагога – сформировать у учеников мотивы учебы, главным из 

которых является интерес к предмету. Под познавательным интересом к предмету 

понимают выборочную направленность психических процессов человека на определенные 

объекты и явления окружающего мира. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ 

 

В результате анализа научных исследований было уточнено содержание понятия 

«взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей», под которым 

понимается единство линий воспитания, сотрудничество педагогов и родителей, 
предполагающее равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и способностей, 
организованное с целью решения задач семейного воспитания на основе единого 

понимания. 
Дошкольное образование, семья, ребёнок, взаимодействие, сотрудничество. 
В ходе анализа современных дошкольных образовательных программ («Детский сад – 

Дом радости, «Тропинки», «Ступеньки к школе», «Первые шаги»), были рассмотрены 

цели, задачи, направления взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьей, мы выяснили, что в каждой программе выделен раздел, посвященный 

взаимодействию дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников, 
выделены цели, задачи, направления и формы взаимодействия. 

Наиболее оптимально взаимодействие складывается, если обе стороны осознают 

значимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Для этого 

родители должны быть уверены в хорошем отношении педагога к ребенку, вырабатывать у 

себя позитивное отношение к ребенку, понимать, что он растет и развивается, принимать 

его таким, какой он есть, видеть, в первую очередь, положительные черты, создавать 

условия для их проявления, акцентировать на них внимание. В тоже время практический 

опыт педагогов дошкольных образовательных организацией свидетельствует о ряде 

проблем, связанных с недостаточным вниманием к запросам семьи воспитанника, 
обеспечением включения родителей в разные виды деятельности дошкольной 

образовательной организации, обдуманным и грамотным выбором форм взаимодействия. 
Для подтверждения выдвинутой гипотезы была организована и проведена опытно - 

экспериментальная работа на базе МБДОУ «Детский сад № 53 «Гномик» г. Междуреченск. 
В эксперименте приняли участие 26 родителей воспитанников подготовительной к школе 

группы «Буратино», а также восемь педагогов разных возрастных групп. 
Опытно - экспериментальная работа состояла из двух этапов: констатирующего и 

формирующего, которые были проведены в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. 
В ходе констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы был 

проанализирован сайт МБДОУ «Детский сад № 53 «Гномик» г. Междуреченск с целью 

изучения взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей; проведено 

анкетирование родителей воспитанников подготовительной к школе группы «Буратино» и 

педагогов, направленное на изучение особенностей организации взаимодействия с семьями 

воспитанников, выявлении направлений и форм взаимодействия. 
Было выяснено, что большинство родителей хотят получать актуальную информацию о 

своем ребенке от педагога с помощью социальных сетей, электронных мессенджеров. 
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Также родители хотят, чтобы педагоги использовали интересные формы родительских 

собраний. 
По результатам анкетирования педагогов было выяснено, что они в своей деятельности 

реализуют все четыре направления взаимодействия с семьей (информационно - 

аналитические, наглядно - информационные, познавательные, досуговые), но недостаточно 

регулярно используют возможности современных форм организации взаимодействия.  
Цель формирующего этапа заключалась в разработке и частичной апробации 

перспективного плана работы по взаимодействию дошкольной образовательной 

организации с семьей. Формирующий эксперимент проводился в подготовительной к 

школе группе «Буратино», поэтому мы изучили план работы педагогов и внесли ряд 

предложений и рекомендаций.  
Проведенная работа по организации взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи позволила создать эмоционально значимый для родителей фон для 
освоения базовых понятий, связанных с подготовкой ребенка к обучению в школе, 
повысить степень информированности об особенностях школьной жизни.  

Таким образом, цель работы была достигнута, выдвинутая гипотеза, согласно которой 

повысить качество воспитательно - образовательного процесса и уровень педагогического 

просвещения родителей позволит использование традиционных (родительские собрания, 
практикумы, консультации, беседы) и современных (экскурсии, родительские клубы, 
акции, оздоровительные мероприятия, игры, взаимодействие посредством социальных 

сетей, родительских групп в социальных сетях) форм и методов взаимодействия, была 
подтверждена. 
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Аннотация 

Образовательный процесс в высшей школе заключается не только в передаче знаний, но 

и формировании самостоятельность личности, развитии способности к саморазвитию, к 
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поиску новой информации. В статье рассматриваются основные компоненты 

формирования самостоятельности студентов технических направлений в процессе 

обучения специальным дисциплинам по направлению «Строительство», профиль 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» и способы реализации в учебном процессе. 
Ключевые слова 
Самостоятельность, теплогазоснабжение и вентиляция, компоненты, технические 

специальности. 
 

Самостоятельная деятельность будущего инженера в период обучения является одной из 
важнейших составляющих подготовки специалиста. В ходе обучения специальным 

дисциплинам совершенствуются личностные качества, происходит накопление знаний, 
навыков и умений, раскрываются индивидуальные способности обучающихся, реализуется 

творческий потенциал, и открываются широкие возможности освоения будущей профессии 

[1, 2]. 

Под самостоятельностью будущего инженера в процессе обучения специальным 

дисциплинам будем понимать качество личности, которое характеризуется готовностью 

целенаправленно и независимо ориентироваться в сфере профессиональной деятельности, 
проявлять индивидуальный стиль в решении поставленных задач, вносить поправки и 

изменения в постоянно изменяющихся современных условиях.  
Обобщив различные подходы к формированию самостоятельности будущих инженеров, 

выделим следующие компоненты: эмоционально - волевой (активность личности), 
операционно - практический (способность практического применения знаний) и 

рефлексивно - оценочный (показатель самостоятельности личности).  
Эмоционально - волевой компонент отражает уровень развития личностных качеств, 

которые определяют формирование самостоятельности при изучении специальных 

дисциплин на старших курсах. Необходимыми показателями в данном случае являются: 
сформированность установки на активную самостоятельную деятельность, наличие 

мотивации для самостоятельного определения характера самостоятельной деятельности, 
формирование устойчивого интереса к решению инженерных задач путем 

самостоятельного поиска, построение межличностных отношений в коллективе и 

обществе. 
Операционно - практический компонент показывает, насколько должны сформироваться 

знания, умения и владения самостоятельной деятельности в выборе методов и способов 

решения учебно - профессиональных задач. В качестве показателей выступают: 
способность самостоятельно планировать свою деятельность, умение применять знания в 

будущей профессиональной деятельности самостоятельно.  
Рефлексивно - оценочный компонент содержит в себе способность конструктивно 

перерабатывать собственный опыт, устанавливать и регулировать определенные 

требования к себе на основе предъявляемых запросов. Показателями данного компонента 

могут быть: систематический самоанализ и самооценка собственных результатов 

самостоятельной деятельности, уверенность в себе, готовность анализировать и 

корректировать результаты своей деятельности.  
Для развития эмоционально - волевого компонента особое внимание мы уделяли 

применению современных компьютерных средств и информационных технологий. 
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Основной образовательной платформой для повышения самостоятельной деятельности 

студентов является система Moodle. Наличие на такой платформе учебно - методического 

обеспечения позволяет студентам упорядочить виды деятельности самостоятельной 

работы, активизирует познавательную самостоятельность и обладает функцией обратной 

связи, что повышает взаимодействие студента с преподавателем.  
На базе платформы Moodle выставляются индивидуальные задания, специальные 

задания по вариантам для выполнения курсовых проектов, которые повышают интерес к 

профессиональной деятельности, усиливают мотивацию в изучении дисциплины для 

применения его на практике. Одним из эффективных методов активизации 

самостоятельной работы является пятиминутная контрольная проверка знаний в начале или 

конце лекции. При этом студенту разрешается пользоваться законспектированным 

лекционным материалом. Результаты опроса выставляются на образовательной платформе. 
На практических занятиях для углубленной изучения научно - теоретических знаний 

студенты производят решение прикладных профессионально - ориентированных задач 

различного уровня по определенным темам. Для решения предложенных задач создается 

творческая атмосфера, которая является важным аспектом для саморазвития личности. 
Деловой комплимент за быстроту выполнения и многовариантность ответов в процессе 

самостоятельно выполненной задачи запоминается и формирует сознательное стремление к 

достижению цели и дальнейшее преодоление трудностей. 
Значительное влияние при реализации операционно - практического компонента 

формирования самостоятельности студента оказывают учебные и производственные 

практики, которые осуществляются с самого начала учебной деятельности. Основная 

сущность практической деятельности на предприятиях при прохождении практики – 

систематическое использование теоретических знаний, применение их при решении 

технических задач и управления процессом создания технических систем, и их 

проектирование, организация производства и внедрение.  
Формулировка поставленных задач во время прохождения практики показывает 

изменение уровня выполнения тех или иных работ в зависимости от знания и умения в 

определенный период обучения. Если на начальном этапе прохождения практики – 

ознакомительная, студент в большей степени выполняет задания по алгоритму, то 

преддипломная практика подразумевает самостоятельную, поисковую работу по теме 

выпускной квалификационной работы.  
Формирование и развитие рефлексивно - оценочного компонента формирования 

самостоятельности студентов предполагает приобретение обучающимися опыта 

самооценки, которая осуществляется в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы в виде проекта, как итог учебной деятельности в стенах 

университета и как переход к профессиональной деятельности. Именно выпускная 

квалификационная работа показывает эффективность самостоятельной деятельности 

студента, и проявляются все качества личности.  
Выпускная квалификационная работа является высшей формой учебного 

проектирования и отличается повышенной сложностью за счет реальности проектных тем, 
требующих конкретного, индивидуального решения, расширением количества 

включенных разделов приближенных к действительности. В процессе выполнения проекта 

или работы происходит тесный контакт с «заказчиком» в процессе работы над темой, 
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проведение натурных и измерительных изысканий, а также работа со смежными 

специалистами – консультантами. 
Таким образом, формирование самостоятельности будущих инженеров в процессе 

обучения специальным дисциплинам осуществляется при помощи теоретически 

обоснованных компонентов (эмоционально - волевой, операционно - практический и 

рефлексивно - оценочный) и предложенных инструментариев в образовательном процессе.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с подготовкой неработающего 

населения в области ГО и защиты от ЧС исходя из требований действующих нормативных 

документов и опасностей современного мира. 
Ключевые слова  

Подготовка неработающего населения. Защита от чрезвычайных ситуаций.  
 

Личная безопасность является главнейшим залогом человеческого развития. Находясь 

дома или в общественном месте, каждый из нас стремится свести к минимуму вероятность 

нанесения ущерба здоровью, имуществу, минимизировать другие неблагоприятные 

воздействия, а они весьма разнообразны. Важно, чтобы каждый человек был 

проинформирован об опасностях, которым он может подвергаться и как действовать в той 

или иной ситуации. Неподготовленность населения и отсутствие информации может 

привести к серьезным потерям при возникновении чрезвычайной ситуации. 
В рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций важное место занимает работа с населением, не 

занятым в сферах производства и обслуживания (далее: неработающее население). 
Комплекс мероприятий, связанных с обучением этой категории, обеспечивает подготовку 

его к умелым и решительным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций для физических лиц, 
не состоящих в трудовых отношениях с работодателем предусматривает: 

проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов; 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства; 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание 

радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС. 
Для организации и проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по 

вопросам ГО и защиты от ЧС, а также оказания консультативных услуг в данной области 

другим группам населения в каждом поселении муниципального образования 

целесообразно иметь УКП ГОЧС. Учебно - консультационный пункт по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям (далее: УКП ГОЧС) - специально оборудованное 

помещение для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения по 

вопросам действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, а также оказания консультационных услуг другим группам населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Главная цель создания 

УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по 

проблемам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту 

жительства. 
УКП ГОЧС могут создаваться на базе организаций, наиболее часто посещаемых 

неработающим населением (в администрациях поселений; сельских клубах и домах 

культуры; муниципальных библиотеках; центрах помощи малоимущим; отделах 

социальной защиты; отделениях фонда социального страхования; отделениях Пенсионного 

фонда; учреждениях и центрах социального обслуживания; социально - реабилитационных 

центрах; учреждениях социальной помощи; жилищно - эксплуатационных и 

образовательных организациях, а также в домах отдыха, санаториях и профилакториях и т. 
п.). 

Учитывая необходимый минимальный объем знаний неработающего населения по 

вопросам порядка и правил действий в условиях ЧС, в помещении УКП ГОЧС 

целесообразно разместить: 3 - 4 информационных стенда, телефон; телевизор; 
проекционную аппаратуру; витрины с образцами СИЗ (средства индивидуальной защиты), 
медицинского имущества и средств обеззараживания; приборы радиационной и 

химической разведки; тренажер для обучения навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим в различных ситуациях; подшивки журналов «Гражданская защита», 
«Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», «112 Единая служба 

спасения»; витрины для размещения памяток и рекомендаций населению по действиям при 

угрозе и возникновении ЧС; учебно - методические пособия и другие информационные 

материалы. 
Информативность стендов должна быть современной, доступной для понимания, 

достаточной для самостоятельного усвоения материала и содержать следующие 

тематические разделы: 
сигналы оповещения и порядок действия по ним; 
схема (карта) поселения (организации) с маршрутами эвакуации, местами временного 

размещения населения при ЧС и объектами ГО; 
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причины возникновения ЧС природного и техногенного характера, возможные на 

территории муниципального образования, и присущие им опасности; 
средства индивидуальной и коллективной защиты от ЧС; 
правила оказания первой помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, укусах животных 

и насекомых и т.д.; 
порядок и правила проведения эвакуации. 
Для сельских поселений целесообразно дополнительно иметь информацию по 

организации защиты животных в условиях воздействия опасностей, возникающих при 

ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС. 
В УКП ГОЧС не менее одного раза в неделю должен находиться консультант 

(дежурный) для консультации граждан в области ГО и защиты от ЧС, о действиях 

населения по сигналам оповещения, а также при: пожарах, стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах, ведении спасательных и других неотложных работ, а также в случае 

радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС и других радиационно 

опасных объектах. 
Режим работы УКП ГОЧС должен быть расположен на видном месте. 
Занятия по темам: «Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», «Действия населения при террористической или диверсионной 

акции», «Оказание первой помощи. Основы ухода за больными» проводятся на 

собственной учебной материальной базе или на базе прикрепленных объектов экономики к 

району, где функционирует УКП ГОЧС. Они должны обеспечиваться необходимым 

имуществом и оборудованием, учебными и наглядными пособиями. При этом 

предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств защиты, 
измерительной аппаратуре, специальной технике ведения спасательных и других 

неотложных работ. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в том 

числе компьютерные, использовать видео - и аудиоматериалы. 
Руководителям административных, жилищно - эксплуатационных органов, на базе 

которых создан УКП ГОЧС предоставляется право с учетом местных физико - 

географических условий, особенностей категории обучаемых, степени усвоения ранее 

изученных вопросов и других факторов корректировать расчет времени, отводимого на 

изучение отдельных тем примерной программы, уточнять формы и методы проведения 

занятий. Вышеуказанные особенности, а также разбивка тем на отдельные занятия должны 

найти отражение в рабочих программах, разрабатываемых в ЖЭУ и организациях.  
Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на морально - 

психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных 

для мест его проживания, на воспитание у него чувства высокой ответственности за свою 

подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы формирования здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом использования кейс - технологии в 
образовательном процессе дошкольного учреждения как средства формирования основ 
здорового образа жизни у дошкольников. Приводятся примеры кейс - задания для 
формирования основ здорового образа жизни у дошкольников. 
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В настоящее время проблеме приобщения подрастающего поколения к здоровому 

образу жизни уделяется большое внимание как в стране в целом, так и в образовательных 

организациях в частности. Это обусловлено, прежде всего, с тенденцией снижения уровня 
здоровья по всем показателям и физического развития. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
одной из ключевых задач выделяется охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия [3]. 

А.А. Ошкина отмечается, что основы здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста связываются с наличием знаний и представлений об элементах здорового образа 
жизни, представленным соблюдением режима, гигиеническими процедурами, 
двигательной активностью, а также с эмоциональным позитивным отношением к этим 
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составляющим и умением к реализации их в поведении и деятельности такими способами, 
которые доступным для их возраста (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку) [1]. 

Сегодня перед педагогами стоит задача – найти такие технологии для работы с детьми, 
которые бы отвечали современным требованиям, потребностям детей дошкольного 

возраста, их интересам. Такой является кейс - технология, которая обладает достаточным 

потенциалом, позволяющим развивать навыки критического мышления, выдвигать 

различные точки зрения, оценивать альтернативные варианты в условиях 

неопределенности. Это и позволит организовать образовательный процесс по 

формированию основ здорового образа жизни у дошкольников. 
Т.Д. Стрельникова определяет ряд задач [2], которые можно решить с помощью кейс - 

заданий (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Достижение задач с помощью кейс - заданий 

 

 Учитывая особенности детей дошкольного возраста, мы рекомендуем использовать кейс 

- задания, доступные для данного возрастного периода, а именно кейс - инциденты, кейс - 

вариации и догадки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды кейс - заданий 

 

Например, нами было предложено кейс - задание «Проверим глазки». Мы положили 

карточки, используемые офтальмологом для проверки зрения, очки и указку. Дети увидели, 
что для них приготовлен новый кейс, сразу заинтересовались предметами, стали обсуждать 

– что за предметы, кому принадлежат, для кого. Под конец обсуждения, дети выяснили, что 

это атрибуты для слежения за здоровьем, которые есть в кабинете у врача окулиста. Кроме 

обучение детей индивидуально и коллективно анализировать информацию 

отбирать информацию для решения поставленной задачи 

выявлять ключевые проблемы предложенной ситуации 

генерировать альтернативные пути решения и оценивать их 

выбирать оптимальное решение и формировать программы действий 

Кейс - инциденты 

• фото - кейсы 

• кейсы - иллюстрации 

• кейсы - драматизации 

• кейсы - ситуационно - ролевые 
игры 

• кейсы на основе мультфильмов или 
литературных произведений 

Кейс - вариации и догадки 

• кейсы - наоборот 

• кейс - предметная картинка, 
демонстрирующую опасную 
ситуация для здоровья 

• кейс - серия опорных картинок 

• кейсы - варианты развития событий 
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этого дошкольники не только разглядывали предметы, но и пытались представить 

ситуации, которые можно обыграть с помощью предложенных предметов. 
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Аннотация 

Подбор основных целей и соответствующих им задач для написания студентом 

конспекта к восприятию музыки как одного из видов музыкальной деятельности на 

музыкальном занятии. 
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Изучение междисциплинарного курса (МДК) «Методика проведения музыкальных 

занятий» предполагает теоретическую подачу материала студентам СПО о: структуре 

построения музыкального занятия, его видах и типах, видах музыкальной деятельности на 

занятии и их алгоритмах построения, методах реализации и достижения цели и задач 

занятия. 
Одной из сложных проблем, с которой сталкиваются студенты при написании конспекта 

музыкального занятия, является логическое построение восприятия музыки как одного из 
видов музыкальной деятельности на музыкальном занятии.  

При знакомстве дошкольников с музыкальным произведением условно выделяются 

четыре этапа, которые должен отразить в своём конспекте студент:  
1) вступительное слово музыкального руководителя к знакомству с музыкальным 

произведением;  
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2) исполнение (слушание) произведения;  
3) разбор его;  
4) повторение произведения. 
У студентов при написании фрагмента конспекта по восприятию музыки вызывает 

сложность третий этап – разбор музыкального произведения. 
Данная проблема включает в себя два основных момента:  
 неумение правильно определить цель и задачи восприятия конкретного 

музыкального произведения; 
  неумение грамотно сформулировать наводящие на рассуждение или анализ детьми 

вопросы для восприятия музыкального произведения. 
Цели по восприятию музыки можно обобщить по направлениям, из которых будут 

следовать задачи: 
1. Цель: дать представление о различных настроениях и характерах в музыке. 
Задачи: рассказать, что музыка передаёт разное настроение людей; учить передавать в 

движениях смену настроений; привлечь внимание детей к выразительным интонациям 

музыки; дать представление об оттенках чувств, настроений; рассказать о том, что музыка 

может передавать не только настроения, но и черты характера человека. 
2. Цель: дать представления о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш). 
Задачи: познакомить с разновидностями песенного / танцевального жанра / жанрах 

народной песни; познакомить с обработками народных мелодий – фортепианной, 
оркестровой; учить находить тембры музыкальных инструментов, соответствующие 

звучанию музыки, передавать смену настроений в движениях. 
3. Цель: дать представление о средствах музыкальной выразительности, создающих 

образ (регистр, динамика, темп, акценты, штрихи). 
Задачи: обогащать высказывания детей об эмоционально - образном содержании 

музыки; учить различать средства музыкальной выразительности и передавать в движениях 

характер музыки; учить связывать средства музыкальной выразительности с содержанием 

музыки. 
4. Цель: дать представление о тембрах музыкальных инструментов народного / 

симфонического оркестра. 
Задачи: познакомить детей с музыкальными инструментами народного / 

симфонического оркестра; дать понятия «оркестр», «ансамбль», «тембр» музыкального 

инструмента; учить определять тембры музыкальных инструментов; знакомить с 

фортепианными и оркестровыми обработками различных мелодий. 
5. Цель: дать представление о форме музыкального произведения. 
Задачи: дать определение «формы» музыкального произведения; учить различать смену 

характера, форму музыкального произведения; учить сравнивать произведения с близкими 

названиями по форме; учить различать части пьесы в связи со сменой характера музыки, 
средств музыкальной выразительности. 

6. Цель: дать представление о различии вокальной и инструментальной музыки.  
Задачи: познакомить с разновидностями песенного жанра, инструментальной музыки; 

знакомить с вокальными, фортепианными и оркестровыми обработками различных 

мелодий; учить находить тембры музыкальных инструментов, соответствующие звучанию 

музыки; дать понятия «солист», «дуэт», «ансамбль», «оркестр». 
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Есть и общие задачи, которые подходят ко всем вышеупомянутым целям, это развитие: 
музыкально - слуховых представлений, ладового чувства, чувства ритма, пластики, игры на 

музыкальных инструментах.  
Правильное определение студентом цели и задач восприятия конкретного музыкального 

произведения ориентирует студента на выстраивание диалога с детьми, грамотного 

формулирования вопросов и подачи образовательного материала, что помогает в решении 

второй проблемы в написании конспекта, а именно: неумения грамотно сформулировать 

наводящие на рассуждение или анализ детьми вопросы для восприятия музыкального 

произведения. 
© Малютина М.Н., 2021 
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В статье рассмотрен потенциал сказки в системе социализации детей младшего 
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Сегодня в современном обществе все чаще нуждаются в актуализации слова: «доброта», 
«милосердие», «сострадание», «сопереживание», и все чаще, даже в детской среде, 
проявляются жестокость, злоба, зависть, агрессия. В этой связи система социализации как 

процесс превращения человека в члена современного общества, для которого характерно 

принятие и наследование его ценностей, норм, культуры, владение языком и 

необходимыми социальными навыками, осуществление прав и обязанностей в 

разнообразных социальных взаимодействиях, крайне важна. «В целом процесс 

социализации, который является решающим в формировании личности, можно разложить 

на три взаимосвязанных действия - воспитание, образование и самосоциализацию» [2].  

В социализации детей младшего школьного возраста немаловажную роль играет 

школьная среда и деятельность педагогов, та обстановка, в которую ребенок погружен и из 
которой черпает все свои знания, берет образцы для подражания. Особое место в данной 

системе социализации детей младшего школьного возраста занимает сказка, которая 

представляет собой удивительное явление человеческой культуры, многогранность 

которого поражает. За незатейливым на первый взгляд сказочным повествованием 

скрывается культурный, воспитывающий, развивающий, психодиагностический, 
психокоррекционный и психотерапевтический потенциал. Сказка дает возможность 

наиболее оптимальным и приемлемым для ученика способом освоить всю палитру 

человеческих отношений. Расширение сферы практического приложения ресурсов сказки в 



131

системе социализации детей младшего школьного возраста приводит одновременно к 

необходимости углубления и усложнения проблематики изучения ее возможностей. 
В существующих многочисленных подходах в изучении генезиса мифологического 

творчества (сказки) можно выделить - философско - исторический, представленный в 

работах таких авторов, как В.П.Аникин, Н.П.Андреев, А.Н.Афанасьев, М.К.Азадовский, 
М.М.Бахтин, В.А.Бахтина, В.В.Груздева, В.М.Жирмунский, В.В.Зеньковский, 
В.П.Кожевников, Д.СЛихачев, А.Ф.Лосев, Вс.Ф.Миллер, Н.В.Новиков, В.Я.Пропп, 
Б.А.Рыбаков, Е.Н.Трубецкой, Ю.В.Филиппов, В.А.Фортунатова и мн. др. 

Социокультурные функции сказки освещены у Н.И.Кольцовой. Анализу специфических 

особенностей сказок народов мира посвятили работы Н.П.Андреев, А.К.Барышников, 
Е.Н.Елеонская, В.М.Жирмунский, Е.Ф.Карский, И.Ф.Ковалев, И.С.Кон, Е.Ю.Кин, 
Д.С.Лихачев, Н.И.Никулин, А.М.Панченко, М.А.Сказкин, Е.В.Субботский, Э.Б.Тайлор, 
Л.А.Файнберг, В.Н.Харузина, С.Е.Шамаев, Л.Я.Штернберг, Э.Эриксон и др. Работы 

К.Г.Юнга помогли понять архетипическое содержание сказок и их влияния на детей. 
Непосредственно сказку как форму организации детского опыта и средство 

социализации рассматривают В.Н.Андреева, Ю.В. Филлипов. 
Сказка для детей младшего школьного возраста, ее метафоричность, - мост между 

сознанием и бессознательным, между личностным и социальным и помогает ему строить 

свое "Я", свою сознательную часть в гармонии с бессознательным и миром. 
Если провести структурно - функциональный анализ сказки, то в ней можно выделить 

такие полярные стороны как реальное и ирреальное, народное и авторское, поэтическое и 

прозаическое, стандартно - консервативное и творчески - новаторское, общечеловеческое и 

этническое, общее и особенное, рациональное и эмоциональное и т.д. 
В большинстве сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, 

верность в бою и труде, безграничная преданность народу и родине. Воплощение в сказках 

положительных черт народа и сделало сказки эффективным средством передачи этих черт 

из поколения в поколение. Именно потому, что сказки отражают жизнь народа и его 

лучшие черты, культивируют в подрастающем поколении эти черты, народность 

оказывается одной из важнейших характеристик сказок. Многие сказки внушают 

уверенность в торжестве правды, в победе добра над злом. Как правило, во всех сказках 

страдания положительного героя и его друзей являются преходящими, временными, за 

ними обычно приходит радость, причем эта радость - результат борьбы, результат 

совместных усилий. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает 

воспитательное значение народных педагогических средств. 
Анализируя потенциал сказки и его использование в системе социализации детей 

младшего школьного возраста можно сделать вывод о том, что он заложен также и в 

оформлении, т.е. в полиграфической культуре издательства (шрифт, цвет, рисунок и т.п.). 
Культура оформления текстов сказки не только влияет на формирование образа сказочного 

героя, но и побуждает ребенка к собственному творчеству, к индивидуальному или 

коллективному инсценированию сказок. 
Если иметь в виду, что целью социализации, наряду с передачей социального опыта, 

должно стать и развитие всех подсистем ребенка младшего школьного возраста 

(сенсомоторной, социальноэмоциональной, социально - коммуникативной, социально - 

когнитивной), то будет целесообразным выделить проблему предметно - вещного мира, 
поддерживающего сказочный фон. При этом совсем не обязательно использовать дорогие 

материалы. Это может быть бумага, кусочки ткани и кожи, т.е. любой бросовый материал, 
так как в процессе обращения с предметно - вещной средой важно обеспечить 

педагогические условия, прежде всего, для формирования Я - концепции, 
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самоактуализации, развития социально - коммуникативной компетентности, что 

предполагает превращение пространства предметов, вещей в средство проектирования 

события детей младшего школьного возраста, в средство взаимодействия разных 

кругозоров и моделей мира.  
«Работа со сказкой в процессе игровой деятельности позволяет учащимся реализовать 

различные модели поведения, оценить реакцию окружающих и выстроить 

взаимоотношения таким образом, чтобы ожидания совпадали с результатом» [1]. При этом 

практическая сторона потенциала сказки в системе социализации детей младшего 

школьного возраста в том, что она в состоянии сформировать чувства со - единства, со - 

доверия, со - страдания и со - трудничества. Сказка выступает не только как мощная 

детерминанта в изменении мотивов поведения, но и как социальная сила, которая 

сплачивает человеческие общности.  
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Проблема формирования саморегуляции у ребенка актуальна на современном этапе 

педагогики. Проведенные научные исследования свидетельствуют о том, что при 

оптимально благоприятных условиях воспитания и обучения ребенка, к концу старшего 

дошкольного возраста, дошкольник может достичь определенного уровня развития 

самостоятельности и инициативы [1, с. 124]. 

Российские психологи Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн, О. Е. Смирнова, Д. Б. Эльконин и др., убедительно доказали, что 

самоконтроль у ребенка дошкольного возраста формируется в игровой деятельности. 
Только когда ребенок освоил регулирование своего поведения и следование правилам 

игры, эти навыки он сможет перенести в повседневную жизнь при общении со взрослыми и 

сверстниками [2, с. 1]. 

К сожалению, современный мир развитых технологий, мир компьютеров и телефонов, 
привел к тому, что дети разучились играть. Современная педагогика направлена на 

развитие в ребенке знаний, умений и навыков. Дети чаще играют в дидактические игры или 

решают логические задачи. Таким образом, потерян навык творческой ролевой игры.  
Е.О. Смирнова и О.В. Гударева [Смирнова Е.О. Игра и произвольность у современных 

дошкольников / Е.О. Смирнова, О.В. Гударева // Вопросы психологии. – 2004 - № 1 – С. 91 - 

103], сравнивая данные дошкольников XXI в. с результатами детей середины прошлого 

века, отмечают, что у современных дошкольников значительно ниже абсолютные 

показатели произвольности поведения. У них наблюдается слабая возрастная динамика 

способности к произвольному поведению. Неразвитая игра, которая была зафиксирована у 

большинства современных дошкольников, не задает зону ближайшего развития – 

показатели произвольного поведения в игре и вне игры практически не различаются. 
Когда ребенок, выполняет роль шофера, врача, парикмахера и т.д., может почувствовать 

себя взрослым, может соотнести себя с взрослым. Через новые ощущения, диктуемые 

необходимостью следовать правилам, соотносить свои желания и фиктивное Я, роли, 
обращать внимание не на предмет, а на человека, дошкольник учится управлению своим 

поведением и самоконтролю в соответствии с принятыми в обществе правилами. Каждая 

роль несет в себе последовательность действий, которые ей присущи. Желание нарушить 

правила в детском коллективе карается бурным протестом других играющих детей или 

вовсе разрушает всю игру. Ребенок в игре несет на себе ответственность за четкое 

выполнение определенных действий в определенных последовательностях. Свобода игры 

существует только в рамках роли, которую взял на себя ребенок. Ребенок берет на себя все 

ограничения добровольно, этим отличается от навязанной взрослыми в момент обучения 

дисциплины. Именно добровольное желание следовать определенным правилам в игре и 

приносит ребенку максимум удовольствия, как говорил Л. С. Выготский, игра это 

«правило, ставшее аффектом» или «понятие превратившееся в страсть». 
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Так как сейчас поколение детей уже у родителей, которые не умели играть в детстве, то 

современные дети лишены приемственности игры, нужно превносить игру в детские 

учреждения через педагогов. 
Мухина Т. А. выделяет наиболее удачные условия, при которых игра способствует 

развитию у дошкольников саморегуляции. 
1. Организация игры так, чтобы у ребенка была возможность участвовать в разных 

ролях; 
2. Введение игровых пауз, что поможет снизить эмоциональную нагрузку во время игры; 
3. Одобрение и похвала со стороны взрослого для подкрепления правильных действий и 

эмоциональных проявлений ребенка [3, с. 916]. 

О. А. Гуськова, В. В. Лопаткина, В. Д. Рунова для становления саморегуляции у 

дошкольников собственных действий рекомендуют использовать следующие игры. 
1. Для развития речи у слишком стеснительных детей использовать словесные игры, 

такие как «Закончи предложение», «Назови одним словом», «Третий лишний», «Составь 

задачку по картинке» с иллюстрационным материалом. Такие игры на практике, имели 

положительный результат, ребенок стесняющийся разговаривать становился более уверен в 

себе, и раскрепощен. 
2. Для сенсорного развития, внимания, саморегуляции, наблюдения, памяти, мелкой 

моторики рук использовать развивающие игры такие как «Сложи квадрат», «Составь узор», 
«Геометрическое лото», «Домино», раскраски по точкам, лабиринты, разрезные картинки, 
штриховки. 

3. Применение сюжетно - ролевых и театрализованных игр повысит желание детей 

взаимодействовать друг с другом, появится желание вместе придумывать сюжет сказки, 
вносить что - то новое. Это будет развивать организованность, ответственность, 
самоограничение, так же будет учить сопереживать, внимательно относиться к другим 

людям и окружающему миру. Рекомендуют сочинение сказок детьми о своем поведении, о 

настроении, рассказывание историй из личного опыта, это развивает эмоциональную 

саморегуляцию, вербализацию эмоций. Например: «Эмоции проявляются по разному..», 
«Мне сделали замечание, я…», «Что значит я обиделся…» (разозлился, испугался, 
огорчился и т.д.) Так же рекомендуют использовать упражнение «раньше я..», «сейчас я..», 
такие занятия помогают детям разобраться со своим эмоциональным состоянием. 

4 Для детей у которых слабо развита произвольная эмоциональная саморегуляция, что 

приводит к трудностям скрыть огорчение, подавить раздражение и т.д., рекомендуют 

использовать игры: «Покажи свое настроение», «Покажи как выглядит папа, мама, 
бабушка, дедушка», когда радуются, грустят, обижаются и т.д. Так же рекомендуются 

занятия по песочной терапии с психологом, это приведет к расслаблению и нормализации 

эмоционального состояния ребенка. Авторы рекомендуют использовать картотеки 

«Методы саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения у детей», в данном 

случае каждый ребенок сможет взять карточку и выполнить упражнение, изображенное на 

ней. Авторы отмечают положительное влияние на детей картотеки «Этюдов, мимических 

упражнений для развития эмоциональной сферы и воображения». Рекомендуют, для 

успокоения и снятия напряжения, применять пальчиковую гимнастику, как вариант с 

вязаными напальчниками.  



135

Для облегчения задачи поставленной перед детьми по саморегуляции эмоций 

предлагаются алгоритмы, которые в процессе поисково - познавательной деятельности 

помогают детям выстраивать последовательность действий, выбирать необходимые 

средства. Например, «Помогайка», первое что ребенку предлагается это понять, что он 

чувствует, затем что хочет сделать, и последнее как помочь себе наиболее безопасным 

способом. Таким образом, ребенок отвечая на первый вопрос, осознает что хочет 

совершить, отвечая на второй вопрос он принимает решение безопасного способа и 

средства регуляции своего эмоционального состояния, отвечая на третий вопрос ребенок 

совершает действие для саморегуляции своего состояния. 
5 Для развития двигательной саморегуляции рекомендуют использовать дыхательные, 

релаксационные упражнения, применять мячики, коврики, мешочки для метания, 
боксерские перчатки, гантели и т.д. Игры такие как «Флажок», «Стой», «Запретное 

движение», «Игра в мяч», «Кулак - ладонь - ребро», игры - эстафеты, соревнования [4, с. 
55]. 

Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод, что для развития саморегуляции у 

ребенка необходимо сначала понять, какой ребенок, что свойственно его характеру, 
застенчивость или наоборот импульсивность, активность или пассивность, что ему сложнее 

всего дается в общении, только в таком случае будет возможно подобрать тот ряд игр, 
который наиболее эффективно раскроет в дошкольнике способности регулирования своих 

эмоций и своего поведения. Использование ролевых игр, поможет ребенку почувствовать 

мир вокруг себя и поставить себя на место другого человека, сможет представить как он 

выглядит в глазах других людей и как нужно себя вести, чтобы производить приятное 

впечатление. Сказкотерапия будет положительно сказываться на эмоциональной 

саморегуляции ребенка. Необходимо помочь дошкольнику, в такой сложной задаче, как 

регулирование своего поведения, для этого нужно научить его применять алгоритм 

действий в сложной для него ситуации. В игре необходимо давать не только интересное 

развитие, сюжет, но и паузы для эмоциональной разгрузки, в случае верных действий, не 

забывать хвалить ребенка, создавая подкрепляющие положительные эмоции. Песочная 

терапия будет способствовать эмоциональной разгрузке дошкольника, и поможет развить 

воображение, мелкую моторику, координацию. Необходимо детей учить играм, увлекать в 

процесс игры, и через игру способствовать развитию регуляции действий, эмоций ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Изучение проблемы эмоционального развития детей младшего дошкольного 

возраста потребовало обращения к ключевому понятию работы – «эмоциональное 

развитие». 
В исследовании Е.П. Ильина отмечается, что эмоциональное развитие является 

врожденной и зрелой системой, которая обслуживает большое число жизненно 

важных функций. Процесс возникновения и развития эмоций подчиняется 

биологическим закономерностям и развертывается по мере того, как эмоции 

приобретают адаптивную функцию в жизни ребенка и необходимые 

интеллектуальные предпосылки [11]. 

По мнению Л.С. Рубинштейна, эмоциональное развитие, как и все психические 

процессы, является структурным образованием, в котором выделяются следующие 

уровни: 
- элементарные физические чувства, связанные с органическими 

потребностями: удовольствием, неудовольствием и др., которые носят 

беспредметный характер; 
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- предметные чувства, соответствующие предметному восприятию и 

предметному действию. Этот уровень характеризуется более высокой степенью 

осознанности; 
- мировоззренческие чувства: нравственные, интеллектуальные, эстетические, 

религиозные [26].  

Очевидно, что второй и третий уровни эмоциональной сферы являются 

продуктами воспитания, а не врожденными. С. Л Рубинштейн утверждает, что 

эмоциональное развитие человека проходит путь, аналогичный пути его 

интеллектуального развития. 
Согласно исследованиям В.Е. Дружинина, предпосылкой эмоционального 

развития является его общественная природа, которая определяет характер 

поступков человека [6]. По мнению ученого, эмоциональное развитие ребенка идет 

в нескольких направлениях:  
- преодоление импульсивности поведения; 
- возникновение вместе с чувствами, которые носят ситуативный характер, 

чувств, имеющих характер более стойкий;  
- усиление регулирующих моментов в переживании и выражении чувств в 

эмоциональной сфере ребенка, которое занимает существенное место;  
- социализация чувств. 
В работе В.К. Вилюнаса отмечается, что эмоциональное развитие осуществляется 

по следующим направлениям:  
- дифференциация эмоций (обогащение качественной палитры переживаний);  
- формирование способности контролировать и регулировать эмоции;  
- уменьшение с возрастом абсолютной частоты эмоциональных реакций (в 

связи с развитием мотивационно - потребностной сферы) [2]. 

Эмоциональное развитие является одним из существенных условий, 
обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных 

сторон. Те высокие нравственные, эстетические и интеллектуальные чувства, 
которые характеризуют взрослого человека, не даются ребенку в готовом виде от 

рождения, но возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания. 
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Аннотация: в статье представлены актуальные методы и приемы по 

здоровьесбережению на уроках русского языка и литературы в общеобразовательных 

учреждениях с целью формирования выработки активной жизненной позиции у учащихся, 
стремящихся иметь потребность в ведении здорового образа жизни. 
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Здоровье человека - бесценный дар природы, который преподносят ему в подарок на 

его первый день рождения. Страшно подумать, что в обмен на здоровье человек 

приобретает вредные привычки: курит, пьет, переедает, часами лежит на диване перед 

телевизором или телефоном. И если он поймет, что ему нужно беречь свое здоровье, и 

попытается найти способ сохранить его на долгие годы, то по - другому посмотрит на свой 

образ жизни и, возможно, захочет его изменить.  
Именно со школы, начиная с 1 - го класса, необходимо прививать учащимся навыки 

поддержания здоровья, ведения здорового образа жизни, что сегодня очень важно. В нашей 

школе этому вопросу уделяется большое внимание: создаются специальные программы и 

организационно - педагогические условия для здоровья учащихся. Этому также 

способствует хорошая материальная база для проведения мероприятий по оздоровлению и 

сохранению здоровья детей. Это спортивный зал, спортивная площадка, тренажёрный зал.  
Для сохранения здоровья учащихся необходима целенаправленная работа на каждом 

уроке, тогда результат будет виден.  
Итак, на уроках литературы мы используем различные методы и приёмы для сохранения 

здорового образа жизни. Например, с помощью фольклора и других литературных средств 

мы формируем для учащихся следующие правила: 
Правило 1: Если вы хотите иметь здоровье – занимайтесь спортом. Живите по 

принципам: - Для здорового человека все замечательно; - Здоровому и нездоровое здорово, 
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а нездоровому и здоровое нездорово; - Здоровый врача не требует; - Здоровье – это главное, 
оно всего дороже: - Здоровье дороже богатства.  

Мы применяем это правило при проведении минут физкультуры, при анализе 

литературного произведения, анализируем его на уроках русского языка. 
Правило 2: На наше здоровье влияет и наш рацион. Исключите из ежедневного меню 

макароны, булочки, сладости, жевательную резинку и оставьте как можно больше овощей 

и фруктов. 
На уроке русского языка мы анализируем такие предложения, когда проходим тему: 

«Синтаксис». Часто пишем мини - эссе на тему «Культура здорового питания», «О 

здоровье». Для работы на уроках русского языка подбираем тексты, содержащие тематику 

здорового образа жизни. 
Правило 3: Часто сидя за письменным столом, за компьютером, мы и наши ученики 

мало бываем на природе, мало дышим свежим воздухом. А ведь наша природа с ее 

красками, музыкой и голосами всегда была и будет источником силы нашего духа и 

нравственной чистоты жизни. Л.Н Толстой утверждал: «Счастье - это быть с природой, 
видеть ее, говорить с ней». 

У всех нас есть врожденное чувство природы, но его нужно развивать. Именно в нашей 

школе это чувство природы можно развивать, организуя экскурсии на природу: в лес, 
который находится в 500 метрах от школы, на реку Тихий Усердец, и таким образом учить 

детей видеть всю окружающую красоту, слышать дыхание природы.  
Часто для анализа текстов используем произведения местных писателей краеведов. В 

русской литературе, как и в живописи, в музыке есть много имён, которые обладали 

великим даром обронить слово, нарисовать так, чтобы тронуть чуткое сердце другой души. 
Правило 4: Вы должны сказать «нет» курению, алкоголю, наркотикам. Эта беда 

захватывает нас все больше и больше. Каждый, кто столкнулся с этой проблемой, должен 

достойно с ней справиться. И снова поговорки и пословицы на эту тему, которые можно 

проанализировать на уроках литературы и русского языка: - Курильщики впускают врага в 

свои уста, который похищает их мозг; у того, кто много курит, зубы желтеют; табак курить 

–значит здоровье губить; если хочешь долго жить – быстро ты бросай курить и др. 
На уроках русского языка и литературы также следует чаще использовать материалы 

устного народного творчества, художественные произведения русской классики, чтобы 

прививать детям здоровый образ жизни через слово. 
Одним из важных инструментов, влияющих на учащихся, являются материалы 

школьной газеты «Искорки», в которой учащиеся публикуют свои материалы: стихи 

собственного сочинения на тему «Здоровье», различные эссе на свободные темы. Частыми 

заголовками школьной газеты являются праздничные темы или традиции школы, 
различные исследования учащихся по родному краю.  

Воспитание национального самосознания и культуры здорового образа жизни у 

учеников при обучении русскому языку и литературе должно начинаться с развития 

притягательной силы родного языка. Использование на уроках местного языкового 

материала повысит интерес к предмету, расширит представление о истории малой родины, 
позволит воспитать не только патриота, но и гуманного, социально культурного человека, 
имеющего потребности в здоровом образе жизни. 
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Дефицит педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях особенно остро 

ощущается в последнее десятилетие. Нехватка педагогов стала серьезной проблемой 

российского образования. Одной из причин этого является то, что после окончания 

педагогических вузов и колледжей не все выпускники идут работать в школы, а процент 

закрепления молодых специалистов в профессии снижается с каждым годом.  
Молодые педагоги на начальном этапе педагогической деятельности испытывают 

затруднения, связанные с методикой преподавания по обновленным программам, 
незнанием специфики образовательной организации, школьного коллектива, родительского 

социума и т.д. Процесс их адаптации сопряжен с преодолением методических, 
организационно - воспитательных, психолого - педагогических и других трудностей в силу 

отсутствия опыта работы. 
В процессе профессиональной адаптации именно система наставничества оказывает 

помощь молодым педагогам в овладении профессией.  
Потребность в расширении практик наставничества в образовании осознается на 

различных уровнях управления. В 2013 году В.В. Путин на совместном заседании 

Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально - экономического 

развития подчеркнул, необходимость возрождения института наставничества: «Считаю 

необходимым подумать, как нам возродить институт наставничества. Многие из тех, кто 

сегодня успешно трудится на производстве, уже проходили эту школу, и сегодня нам 
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нужны современные формы передачи опыта на предприятия»17
. С этого момента 

наставничество становится одним из приоритетных направлений федеральной 

образовательной и кадровой политики.  
В 2018 году проведен Всероссийский форум «Наставник», организованный Агентством 

стратегических инициатив, по результатам которого сформирован перечень поручений 

Президента Российской Федерации. В Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» указывается, что Правительству Российской 

Федерации при разработке национального проекта в сфере образования следует исходить 

из того, что к 2024 году необходимо обеспечить создание условий для развития 

наставничества18
. 

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из центральных в 

национальном проекте «Образование», она прослеживается в федеральных проектах 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные 

лифты для каждого», «Молодые профессионалы». 
Роль наставничества в профессиональном становлении молодого педагога раскрыта в 

трудах Ю.В. Кричевского, О.Е. Лебедева, А.А. Мезенцева, Н.В. Немовой, В.А. 
Сухомлинского, В.М. Шепеля.  

В настоящее время в образовании наиболее распространенной является практика 

наставничества как работа с молодыми начинающими учителями, способствующая 

адаптации в коллективе, ускоренному освоению норм и требований, вхождению в 

полноценный рабочий режим19
.  

Наставник помогает преодолеть разрыв между теорией и практикой, дополняя знания, 
полученные подопечным в ходе формального обучения, практическим опытом. В процессе 

наставничества молодые педагоги планируют свою карьеру, развивают соответствующие 

навыки и компетенции, становятся более самостоятельными, ответственными и 

целеустремленными, формируя свой индивидуальный стиль работы и поведения. 
Создание программ наставничества сложный, но необходимый процесс, так как 

эффективная система развития персонала предусматривает наличие инструментов, 
обеспечивающих интегрированный и индивидуально - ориентированный подход к 

формированию кадрового потенциала.  
Обучение на рабочем месте – неотъемлемое условие адаптации учителя в школьном 

сообществе, так как только непосредственно в процессе образовательной деятельности 
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можно приобрести определенные навыки, умения, компетенции. Например, понимание 

личности обучающегося; управление образовательным процессом; владение 

современными технологиями обучения и воспитания; оценочной деятельностью; 
компетенции в решения педагогических проблем.  

Среди основных направлений деятельности педагога - наставника с молодым 

специалистом можно выделить: консультирование по использованию новых 

педагогических технологий в образовательном процессе; подготовка современного урока; 
анализ и планирование учебного процесса; разработка рабочих программ; оценка 

результатов обучения; организация самообразования по методической теме. 
Выделяют три этапа наставничества. Адаптационный, во время которого педагог - 

наставник знакомится с начинающим учителем, определяет пробелы в его подготовке, 
умениях и навыках, развитии профессиональных компетенций для составления 

индивидуальной программы адаптации.  
В ходе основного этапа в процессе совместной деятельности реализуется программа 

адаптации молодого педагога, способствующая коррекции умений и навыков, развитию 

компетенций. Наставник помогает наставляемому составить индивидуальную программу 

профессионального развития и реализовать её. 
Заключительный – контрольно - оценочный этап. Наставник оценивает уровень 

профессиональной компетентности начинающего учителя, определяет его готовность к 

выполнению своих обязанностей.  
В системе образования города Омска, как и в России в целом, наблюдается нехватка 

педагогических кадров и низкий процент закрепления молодых специалистов. С целью 

создания на территории города Омска единого профессионального сообщества молодых 

педагогов и обеспечения условий для их профессионального роста, развития и закрепления 

в профессии через внедрение системы мер по формированию у них проектной 

компетентности, а также обеспечения повышения иных компетенций, исходя из 
актуальных запросов и конкретных затруднений педагогов, в муниципальной системе 

образования с 2019 года и по настоящее время департаментом образования Администрации 

города Омска (далее – департамент образования) и бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива» реализуется муниципальный проект 

«Муниципальная проектная лаборатория города Омска как ресурс профессионального 

роста, развития и закрепления в профессии молодых педагогов»20
. Число образовательных 

организаций - участников проекта ежегодно увеличивается с 8 в 2019 году до 78 в 2021. 

Планируется включение в работу муниципальной проектной лаборатории всех молодых 

педагогов города Омска.  
Общеобразовательные учреждения Омска с сентября 2020 года принимают участие во 

внедрении Целевой модели наставничества (далее – Целевая модель), которая находит свое 

отражение в 4 формах взаимодействия: «ученик - ученик», «учитель - учитель», «студент - 

ученик», «работодатель - ученик».  
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доступа: http: // www.omsk.edu.ru / pr _ obr (дата обращения: 25.08.2021). 



143

Данная Целевая модель является инструментом достижения показателей нескольких 

федеральных проектов, а именно «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», а участниками внедрения в 2020 году стали общеобразовательные 

учреждения, которые: 
 - входят в федеральный список школ, демонстрирующих низкие образовательные 

результаты; 
 - проводили самооценку с использованием модели оценки (самооценки) 

образовательной организации, работающей в сложных условиях совместно с 

педагогическим коллективом; 
 - руководитель образовательной организации демонстрирует уровень эффективности 

управленческой деятельности не ниже среднего в соответствии с результатами оценки 

(самооценки) профессиональных компетенций руководителей общеобразовательных 

организаций Омской области; 
 - руководитель образовательной организации прошел обучение на КПК «Эффективный 

руководитель» в рамках реализации муниципального подпроекта «Лидерство в 

образовании»; 
 - руководитель образовательной организации проявляет личную заинтересованность во 

внедрении Целевой модели. 
В 2020 году 30 общеобразовательных учреждений города Омска включились в 

реализацию Целевой модели наставничества в форме учитель - учитель». За каждым из 73 

молодых педагогов данных учреждений закреплен наставник. В 2021 году педагоги ещё 30 

школ города стали участниками внедрения Целевой модели. В настоящее время за 113 

молодыми педагогами закреплены наставники.  
В процессе наставничества молодой педагог получает знания, развивает навыки, 

повышает свой профессиональный уровень, учится выстраивать конструктивные 

отношения с педагогическим коллективом, обучающимися и их родителями. Наставник, в 

свою очередь, развивает свои деловые качества, повышает свой профессиональный уровень 

в процессе взаимообучения.  
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ОБРАЗОВАНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация. Сегодня, во время пандемии, особенное внимание уделяется 

предоставлению педагогическим работниками свободы в выборе форм и методов обучения 

и воспитания, подразумевая использование современных информационных технологий. В 

данной статье рассматривается проблема применения информационных технологий, 
которые сегодня, особенно в период пандемии, являются неотъемлемой частью 

современного образования. 
Ключевые слова: информационные технологии, современное образование, 

«кибернетика», информатизация, онлайн - офлайн обучение, система Moodle. 

Общество всегда интересовал вопрос зарождения науки. И никогда не существовало 

одного мнения по данному вопросу. По одним источникам она берет свое начало в Древней 

Греции (V век до н.э.), по другим – в Западной Европе в эпоху позднего Средневековья (XII 

– XIV вв.), по третьей версии наука берет свое начало во времена Н. Кеплера, Х.Гюйгенса, 
Г.Галилея и И. Ньютона, это примерно XVI – XVII века.  

В научной литературе выделяются следующие характеристики развития 

информационных наук и термина «информация», «информатизации», например: 
1. В СССР не сразу прижился термин «информатика», вопросы, связанные со сбором, 

передачей, сохранением той или иной информации понимали под термином«кибернетика»; 
2. В англоязычных странах оперировали термином «Computer Science», под ним 

понимали вычислительную науку; 
3. Во Франции «Informatique» — «информатика». 
В настоящее время характерной чертой современного общества, является глобализация 

информации. Процесс информатизации начался в далекие 70 - е годы и принял серьезный 

характер на сегодняшний день. 
Мы должны понимать, что масштабы влияния информатизации, как и темп ее развития и 

влияния на современное общество настолько глубоки и ощутимы, что мы можем 
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утверждать о формировании совершенно нового понятия по своему масштабу 

информационной среды - автоматизированной информационной сферы (инфосфера). 
Ключевая роль в этой сфере отведена сфере образования, так, как только через обучение 

и образование членов современного общества возможно овладеть информационно - 

коммуникативной компетентностью необходимой для реального существования в 

новейшей информационной среде. Под информатизацией подразумевают сложную 

современную концепцию, связанную с внедрением в образовательный процесс различного 

рода информационных средств, а также электронной продукции и новых образовательных 

технологий, направленных на использовании информационно - коммуникационных 

технологий для обучения. 
Для решения основной задачи информатизации образования в нашем колледже были 

рассмотрены и решены важные моменты: 
 - оснащение образовательного учреждения компьютерами и периферийным 

оборудованием (мультимедийные проекторы и интерактивные доски, принтеры, 
сканеры, модемы); 

 - подключение к сети Интернет (таким образом педагог имеет возможность работать на 

удаленке, а также повышать свою квалификацию на расстоянии (КПК ДО) а обучающиеся 

пользоваться информационно - образовательными ресурсами во время занятия); 
 - создание информационной системы мониторинга; 
 - создание технологий дистанционного обучения; 
 - обеспечение электронными учебными ресурсами и пособиями; 
В век информационных технологий образование принимает компьютеризированную 

форму обучения, имеющее свои минусы и плюсы. 
Например, вынужденный переход обучения в дистанционный формат в связи с 

эпидемиологической ситуацией во всем мире, средством обучения стал компьютер, 
который сыграл главную роль. Такой резкий переход на дистанционное онлайн - обучение 

был правильным выходом из сложившейся ситуации и использование ИКТ онлайн - 

обучения в тот момент был единственным решением. В тяжелые времена пандемии, 
неполадки с Интернетом, конечно мешали качественному просмотру онлайн - лекций, но, 
студент сидя дома мог пересмотреть запись занятия еще раз, если в этом есть 

необходимость и законспектировать основные моменты 

К отрицательным моментам (недостаткам) использования ИКТ можно отнести: 
 - низкий уровень компьютерной грамотности немногих обучающихся; 
 - отрицательное воздействие на здоровье может оказать чрезмерное использование ИКТ; 
 - информация, которую извлекают студенты из Интернета, не всегда может быть 

достоверной и качественной, что атрофирует способность обучающихся самостоятельно 

анализировать и систематизировать материал [1]. 

 - невозможность организовать полноценное дистанционное обучение;  
 - недостаточная техническая подготовленность педагогического состава;  
 - сложности с техническим обеспечением обучающихся;  
 - недоступность учебных материалов в условиях дистанционного обучения;  
 - снижение общего экономического уровня людей; 
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К положительным моментам использования ИКТ можно отнести активизацию 

познавательной активности современного обучающегося, применение разных форм 

работы, использование игровых моментов (геймификация) в учебном процессе и т.д. [2]. 

Занятия в Zoom, Skype и на других образовательных платформах стали спасением для 

нашего образовательного учреждения. Использование в образовании ИКТ дает 

возможность студентам работать в системе MOODLE, хорошо себя зарекомендовавшей в 

период дистанционного обучения. Альтернативные методы образования помогают 

предоставлять достаточный уровень образования даже в условиях пандемии: адаптивное 

обучение; интерактивные и экспериментальные подходы; методы самообучения и усиление 

роли самостоятельной работы; командное обучение; смешанный формат обучения (онлайн 

- офлайн режим); моделирование и игровые техники. Образование во время пандемии в 

России получило толчок, позволивший полноценно внедрить дистанционное обучение на 

всех уровнях обучения.  
На наш взгляд, необходимо уметь владеть современными коммуникациями, 
приложениями, платформами, всем без исключения, кто работает в сфере образования – 

это определяет уровень профессиональной компетентности современного педагога: 
«Современное время – современные возможности!» 

. 
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Аннотация 

Статья направлена рассмотрение особенностей реализации коммуникативного подхода в 

процессе обучения иностранному языку и применение системы упражнений для 

совершенствования коммуникативной компетенции у студентов СПО.  



147

Ключевые слова 
Коммуникативный подход, упражнение, группа, речевая деятельность, мотивация 

 Научить студентов общаться на иностранном языке в условиях учебного процесса - 

задача достаточно сложная. Это связано с тем, что естественную речь стимулирует не 

необходимость, а реальная потребность общения. Наиболее распространенным методом 

работы с студентами является групповая работа. Это связано с рядом её достоинств. А 

именно: она способствует повышению мотивации к изучению материала, учит объективно 

оценивать себя и других, позволяет разнообразить занятие, повышает статус студента в 

коллективе, а также способствует проявлению речевой самостоятельности. В группе 

каждый может проявить себя и внести свой вклад в решение общей задачи [1, с. 40]. 

 Практика работы показала, что для разработки упражнений для развития 

коммуникативной компетенции необходимо учитывать ряд факторов.  
 Во - первых, в упражнениях должны быть отражены аспекты иноязычной культуры. 

Упражнения должны преследовать учебные, развивающие, воспитательные и 

познавательные цели. Одна из целей может быть доминирующей в упражнении [4, с. 18].  

 Во - вторых, упражнения должны быть комплексными и включать все виды речевой 

деятельности. Но, один из видов речевой деятельности может преобладать над остальными. 
Т.е. если ведущей целью упражнения является обучение чтению, то необходимо, чтобы 

этому процессу сопутствовали процессы говорения, аудирования и письма.  
 В - третьих, в упражнениях должны быть отображены коммуникативные принципы: 

новизна, ситуативность, речемыслительная направленность.  
 При разработке упражнений, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции, мы используем ряд приёмов. Они разбиты по блокам: приёмы по обучению 

лексике, приёмы по обучению аудированию, приёмы по обучению грамматике и 

говорению и приёмы групповой деятельности.  
 Обратимся к приёмам групповой деятельности.  
 Мозговой штурм. Участники высказывают свои идеи по проблеме по мере 

возникновения потребности. Потом, из списка идей выбирается наиболее подходящая.  
 Займи позицию. Студентам необходимо занять позицию по той или иной проблеме. 

Затем каждому необходимо выразить своё мнение по проблеме. Другой участник 

суммирует всё сказанное по следующей схеме: факты по данной проблеме, личная точка 

зрения, критика, перспектива развития, итог.  
 Шкала мнений. Из предложенного списка нужно распределить пункты по степени их 

важности. Работа должна проходить в группе.  
 Банк информации. Сбор всей доступной информации по данной проблеме посредством 

обмена информацией среди участников группы. 
 ПМИ (плюсы, минусы, идеи). Участникам группы предлагается высказать все плюсы по 

данному вопросу (утверждению), минусы и по итогам предложить свои идеи по 

улучшению, решению или изменению данной идеи (проблемы). 
 При коммуникативном подходе в обучении особое значение придаётся содержательной 

стороне речи. При овладении иностранным языком в соответствующей языковой среде 

коммуникативная направленность реализуется как бы сама собой, т.к. именно в 

практическом использовании изучаемого языка существует реальная жизненно важная 
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потребность. Но так как приходится изучать иностранный язык вне языковой среды, 
коммуникативная направленность должна быть создана специально.  

 Таким образом, коммуникативный подход требует методической грамотности 

преподавателя при составлении упражнений и заданий. Необходимо создавать ситуации 

общения, которые будут стимулировать мыслительную деятельность студентов и 

побуждать их к собственным высказываниям.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: 
Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений, решаемых в 

процессе реализации ФГОС дошкольного образования, является патриотическое 

воспитание детей. Особенности организации патриотического воспитания в условиях 

дошкольного образовательного учреждения заключаются, прежде всего, в комплексе 

мероприятий, целенаправленности, системности работы. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, старший дошкольный возраст. 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения ведется по нескольким направлениям, среди которых работа 

с семьей, проекты, направленные на совершенствование окружающей среды, проведение 
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праздничных мероприятий, направленных на развитие нравственно - патриотических 

чувств у дошкольников и др. 
Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с рождения 

инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и 

культуре своей страны, быту своего народа. Поэтому базой для формирования патриотизма 

являются глубинные чувства любви и привязанности к культуре своей страны и своему 

народу, к своей земле. 
Исходя из моего опыта работы в данном направлении, можно сказать, что 

дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, 
родной природе, к своей Родине. Это есть начало патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. Я считаю, что задача 

педагогов и родителей - как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к 

родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему 

стать человеком, гражданином общества. Воспитывать любовь и уважение к родному дому, 
детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку 

явлениям общественной жизни. 
В старшем дошкольном возрасте дети стремятся к самостоятельности. Продуктивная 

деятельность является сензетивной в данном возрасте, так как способствует развитию как 

познавательной, так и личностной сферы детей. 
Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют деятельность детей 

под руководством взрослого, в результате которой появляется определенный продукт. К 

продуктивным видам деятельности относятся: конструирование; рисование; лепка; 
аппликация; театральная деятельность и др. В продуктивных видах деятельности тесно 

переплетены интеллектуальные и аффективные процессы. 
Дошкольный возраст, как отмечается многими психологами и педагогами В.С. Мухиной, 

Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, А.П. Усовой, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. 
Элькониным и др., является сензетивным периодом для становления многих видов 

деятельности. Продуктивные виды деятельности весьма значимы для старшего 

дошкольника. Они способствуют всестороннему развитию его личности, развитию 

познавательных процессов (воображению, мышлению, памяти, восприятию), раскрывают 

их творческий потенциал. 
Занятия различными видами художественной деятельности и конструированием создают 

основу для полноценного и содержательного общения детей со взрослыми и сверстниками. 
Продуктивная деятельность, моделируя предметы окружающего мира, приводит к 

созданию реального продукта, в котором представление о предмете, явлении, ситуации 

получает материальное воплощение в рисунке, конструкции, объемном изображении. 
Созданный в ходе продуктивной деятельности продукт отражает представления ребенка об 

окружающем его мире и эмоциональное отношение к нему, что позволяет рассматривать 

продуктивную деятельность как средство развития патриотических чувств у дошкольника. 
Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач патриотического воспитания. 
Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих определенное 

отношение к Родине, воспитание у детей патриотизма. 
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У детей - дошкольников обнаруживается интерес к продуктивной деятельности. У них 

уже имеется представление о труде, кто трудиться, бережное отношение к предметам и 

вещам. Дети ближе знакомятся с предметами окружения, учатся любоваться их красотой, 
оригинальностью форм, возможностью осуществлять сенсорный анализ, выделяя 

особенности их строения, свойства, качества, связывая их с назначением предметов, с 

материалами, из которых они сделаны. Дети знакомятся с современными и старинными 

зданиями, мостами, транспортом. Учатся рассматривать их, выделять функциональное 

назначение, оформление. 
В старшем дошкольном возрасте совершенствуется конструктивные навыки, развивается 

умение комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету. Обучение детей 

носит наглядно - действенный характер. Новые знания ребенок усваивает на основе 

непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает его пояснения 

и указания и сам действует со строительным и природным материалом. 
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В его основе 

лежит развитие нравственных чувств. Чувство любви и уважения к Родине начинается у 

ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, к отцу, бабушке, 
дедушке, к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. 

В нашей группе осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с 

которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Большое место в приобщение детей к народной культуре занимают 

народные праздники и традиции. В них фиксируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 
поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны 

с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. В настоящее время мы определили основной состав праздничных 

мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашей группе. Это: народные и фольклорные 

праздники - Масленица, весенне - летние игры и забавы, Осенняя ярмарка (Посиделки); 
государственно - гражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День города; международные праздники - День матери, 
Международный женский день, День Защиты детей; бытовые и семейные праздники - дни 

рождения, «Выпуск в школу» и др. 
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Таким образом, важность 

воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста огромна, не только для 

отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом. Я считаю, что патриотическое 

воспитание старших дошкольников средствами продуктивной деятельности способствует 

формированию у воспитанников активной жизненной позиции, развивает интерес к 

традициям родного края и страны, учит заботливому отношению к родным и близким 

людям, к природе. 
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Аннотация 

В данной статье освещен многолетний опыт работы автора и изложены некоторые 

результаты этой работы. В настоящее время возраст поступления ребенка в дошкольное 

образовательной учреждение снижен до полутора лет. Начиная посещать детский сад 

ребенок проходит адаптационный период, который может быть достаточно сложным. В 

связи с этим, первостепенной задачей педагога является создание таких условий, которые 

позволят пройти этот период быстрее и успешнее. В качестве таких условий выступают: 
совместные игры с детьми; рисование в подарок детям; включение рисования в игровую 

деятельность. 
Ключевые слова 

Адаптационный период, ситуативно - деловое общение, совместное рисование. 
 

Современное дошкольное образование ставит задачу создания в ДОО таких условий, 
которые обеспечат полноценное физическое и психическое развитие детей, их 

эмоциональное благополучие. Исследования, проведенные целым рядом ученых 

(Бакушинский А.В., Выготский Л.С., Игнатьев Е.И., Комарова Т.С., Мухина В.С., Сакулина 

Н.П., Флерина Е.А. и др.) доказали, что изобразительная деятельность имеет большое 

значение для эмоционального благополучия ребенка, развития его способностей, 
реализации собственных замыслов и интересов. 

Как правило, дети начинают посещать дошкольное учреждение в 2 - 2,5 года. Это период 

адаптации, который для маленьких детей может быть очень сложным. Возможность 

быстрее и успешнее пройти адаптационный период предоставляет работа с различными 

изобразительными материалами.  
Встречая детей в группе, воспитателю необходимо установить эмоциональный контакт с 

ними и на основе этого контакта вступить в ситуационно - деловое общение. Как отмечала 

М.И. Лисина (1986, с 87), для возникновения данного вида общения недостаточно только 

присутствие взрослого и его внимания, необходимо, чтобы «взрослый имел отношение к 
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тому, чем занят ребенок», а главное, чтобы принимал участие в самом процессе 

деятельности. 
Таким образом, в адаптационный период, для установления эмоционального контакта, 

доверительных отношений педагога и ребенка важно организовать ситуативно - деловое 

общение. Это возможно в процессе: 
 - совместных игр с детьми; 
 - рисования в подарок детям; 
 - включения рисования в игровую деятельность. 
Совместные игры организуются с различными игрушками имеющимися в группе или с 

теми, которые дети приносят из дома. Очень важно, разрешить ребенку приносить игрушку 

из дома, поскольку этот предмет будет напоминать дом, успокаивать и рождать чувство 

защищенности. Поскольку у детей третьего года жизни игра носит предметно - 

манипулятивный характер, то и действия с игрушкой просты и понятны ребенку. 
Например, куклу или какую - то зверюшку можно кормить кашей, приготовленной на 

кукольной кухне, погулять, предварительно одевшись, уложить спать и т.п. Участие 

взрослого в играх располагает детей к общению. 
На протяжении всего адаптационного периода целесообразно много рисовать для детей. 

Первые рисунки создаются на тему, которую выбирает сам взрослый. А затем к выбору 

содержания рисунка привлекаются и сами дети. Как показывает практика, вначале дети 

просят нарисовать те предметы, которые ранее рисовал для них взрослый. Причина этого 

кроется в том, что у детей еще не сформировано представление о возможности передать 

графически любой предмет или явление. В связи с этим, взрослый сначала сам предлагает 

нарисовать что - то новое. Например, если ранее рисовали зайчика, то теперь можно 

предложить нарисовать собачку. Как только дети понимают, что любой предмет может 

быть изображен, то и заявки детей становятся более разнообразными.  
Но тут есть и некоторая сложность для педагога. Во - первых, речь детей еще не 

совершенна и не всегда можно понять желание ребенка; во - вторых, воспитатель должен 

хорошо знать современные мультувлечения детей или наиболее популярные 

компьютерные игры, поскольку можно получить заявку изобразить, например, бакуганов. 
И если педагог не знает, что это (или кто это) сложно будет выполнить просьбу ребенка. В - 

третьих, очень часто воспитатели сами теряются, считая, что не обладают достаточными 

навыками, чтобы создавать рисунки для детей. Отметим, что для ребенка данного возраста 

не важно качество изображения, для него более важным является знание того, что это там 

изображено. Вспомним начало «Маленького принца» А. Экзюпери. Взрослые в рисунке 

ребенка видели что угодно, но только не слона, которого проглотил удав. В своей книге 

«Поверь в свое дитя» бельгийский педагог и воспитатель С. Лупан говорит о том же. 
Изображение, сделанное по предложению ребенка, отдается ему для дальнейшего 

использования по своему усмотрению. Рисунки, сделанные в подарок детям, способствуют 

установлению эмоционального контакта и ситуативно - делового общения. Сначала дети 

могут не использовать рисунки в игре, а просто мать и рвать их. Но уже через 2 - 3 дня 

листочки с изображениями интересных для ребенка предметов будут складываться в 

карман или шкафчик. Постепенно дети станут чаще доставать «свои» рисунки, 
рассматривать и рассказывать о том, что там изображено. 
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Создание рисунка взрослым всегда должно сопровождаться подробным словесным 

пояснением. Например, рисуя зайчика, взрослый рассказывает: «Нарисуем зайчика для 

Тани. Сначала нарисуем ему голову. Вот такую круглую. Здесь нарисуем глазки. Один глаз 
и второй глаз. А еще у него есть нос, вот такой маленький. И рот у него тоже есть. Вот 

такой. Зайчик улыбается. А что у зайчика еще есть?». Очень важно привлекать процессу 

создания изображения и детей, поскольку это позволит уточнить представление об объекте 

и установить ситуативно - деловое общение. 
Возвращаясь к мысли об отношении детей к подаренным рисункам, отметим также, что 

именно такое совместное рисование позволяет бережно относится к работе, сохранять 

живой и действующий образ. Поэтому ребенку легко найти тему для общения со взрослым. 
Наблюдение за работой взрослого всегда пробуждает у детей желание самостоятельно 

действовать с изобразительным материалом. Взрослому необходимо удовлетворить это 

желание и предоставить в распоряжение детей самые разнообразные изобразительные 

материалы. 
Таким образом, описанные приемы способствуют поддержанию положительного 

эмоционального состояния у детей, помогает им адаптироваться в новой непривычной 

обстановке детского сада. 
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Формирование духовно - нравственных качеств у детей младшего школьного возраста 

предусматривает органическое объединение наиболее соответствующих требованиям 

начальной школы форм, методов, средств нравственного воспитания. Только в их 

органическом единстве возможно воспитать человека с высокими духовно - 

нравственными убеждениями, которые выработались тысячелетней историей народа. 
Педагоги России пришли к осознанию, что единственно правильное воспитание должно 

быть основано на духовном понимании детьми смысла жизни, на сохранении христианских 

ценностей и традиций, поэтому чтобы достигнуть значимых результатов в духовном 

развитии школьника, необходимо ввести системный подход в духовно - нравственном 

воспитании в основные предметы в школе и, прежде всего, в цикл предметов гуманитарной 

направленности. 
Духовно - нравственное воспитание младших школьников важно осуществлять не 

только усвоением теории, норм и правил поведения в процессе обучения, а и специально 

организованное учителем моральное образование, моральная деятельность, направленное 

на формирование морального поведения, пронизанное чувством истины, доброты, 
прекрасного. На формирование таких духовно - нравственных качеств как: любовь к 

родине, национальная гордость, рыцарство, межнациональное уважение и дружба, 
благодарность, любовь к труду, дисциплинированность, честь, совесть, чувствительность, 
справедливость [2, с. 30]. 

В этой связи в педагогике развертываются исследования по духовно - нравственному 

развитию и воспитанию. Сфера таких исследований и его трактовка весьма разнообразны. 
Она получила освещение в ряде научных направлений таких ученых, как: М.А. Абдулаева, 
А.Я. Данилюк, П.И. Подласый, М.Г. Яновская и др. 

П.И. Подласый трактует понятие духовно - нравственного развития и воспитания, как 

целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение 

воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали. 
По мнению М.Г. Яновской духовно - нравственное развитие и воспитание – это 

двусторонний процесс, основанный на взаимодействии воспитателя и воспитуемых, а если 

речь идет о взаимодействии, школьник уже не только объект. 
Таким образом, констатировав взгляды исследователей на данную проблему, опираясь 

на труды психологов, дидактиков и методистов, а также собственные теоретические 

поиски, мы можем сделать вывод, что духовно - нравственного развития и воспитания – это 

целенаправленный процесс, построенный на взаимодействии педагога и воспитанника, 
ориентированный на формирование нравственных качеств личности ребёнка и 

обеспечивающий становление правил и норм поведения. 
Формирование и развитие духовно - нравственных качеств у детей младшего школьного 

возраста осуществляется под воздействием базисных национальных ценностей (природа, 
наука, патриотизм, искусство, гражданственность и другие). Младший школьный возраст 

характеризуется большими возможностями для целостного развития ребенка. У детей 

формируются нормы поведения, направленность личности, закладывается характер. 
Ребенок, способный правильно оценить и понять чувства и эмоции другого человека, для 

которого понятия дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются 

пустым звуком, имеют гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не имеет 
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проблем в общении с окружающими, он гораздо устойчивее переносит стрессовые 

ситуации и не поддается негативному воздействию извне.  
Большое значение в процессе духовно - нравственного воспитания имеет внеурочная 

воспитательная работа. Это могущественное средство воспитания, ведь именно в ходе 

такой работы ученик раскрывает себя, свои вкусы, умения, ценности, убеждения. Во 

внеурочной деятельности педагог может непринужденно общаться с учениками, духовно - 

нравственное воспитание здесь проходит легче и непринужденно. Во время такой 

деятельности осуществляется развитие инициативы учеников, изобретательность, 
творческие способности и задатки, широко используются интересные формы и методы 

работы. 
Внеурочная деятельность выполняет ряд педагогических функций: 
– осуществление разностороннего воспитания, 
– воспитание общественной и познавательной активности, 
– пробуждение интереса к разным областям знаний и видов деятельности, 
– проявление и развитие способностей, 
– культурная организация свободного времени, 
– профессиональная ориентация, 
– регулирует влияние массовой информации. 
Из сказанного становится очевидным, что большую роль в духовно - нравственном 

воспитании учеников играет внеурочная деятельность. Ведь именно внеурочный 

воспитательный процесс явление более воспитательное, чем дидактическое, его важным 

моментом является не столько познание, сколько духовные отношения. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт подготовки студентов специальности 

«Преподавание в начальных классах» к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях педагогического колледжа. Основное место в статье занимает 

практикоориентированный подход к организации работы со студентами. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 

образование, педагогическое мастерство, федеральный государственный образовательный 

стандарт. 
 

Долгое время в нашей стране дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
могли получить образование только в общеобразовательной (коррекционной) школе. 

 Принятие Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» инклюзивное образование получило необходимую законодательную базу. 
Теперь закон гарантирует: «…обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». 
Инклюзивное образование предполагает, что дети с ограниченными возможностями 

будут обучаться не в специализированном, а в обычном образовательном учреждении. В 

школьную жизнь ребенок должен быть включен на своих собственных условиях с учетом 

своих индивидуальных образовательных возможностей и потребностей.  
С 1 сентября 2016 года дети с ограниченными возможностями здоровья начали учиться 

вместе со своими сверстниками в обычных классах.  
С такими детьми и их семьями должны тесно сотрудничать педагог - психолог, учителя - 

предметники, социальный педагог, учитель - дефектолог.  
Но пока большинство школ не может реализовать инклюзивное образование из - за 

недостаточной психолого - педагогической подготовки учителей - предметников и 

недостатка узких специалистов. 
В обычной школе не созданы необходимые условия для обучения и развития особого 

ребенка. Деятельность учителя и классного коллектива меняется при наличии в классе даже 

одного ребенка с ОВЗ. Класс становится инклюзивным. В таком классе - особый учебно - 

воспитательный процесс, в который включен ребенок с особенностями поведения, 
познавательной деятельности, коммуникации.  
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На обычном уроке одновременно организуется несколько видов учебной деятельности: 
фронтальная работа, учебная деятельность в группах или парах, индивидуальная работа, и 

должна быть организована работа с учащимися с ОВЗ, которые зачастую не могут 

выполнять задания на таком же уровне, как и его одноклассники или полностью успевать за 

темпом класса.  
Для того чтобы работать в инклюзивном классе учитель должен:  
 знать психофизические особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 знать особенности восприятия и переработки учебной информации такими детьми;  
 владеть различными формами и методами обучения детей с ОВЗ.  
Учитель должен быть готов к работе в таких условиях и психологически и 

профессионально. Поэтому, учителю начальных классов требуются новые 

профессиональные компетенции.  
Профессиональная готовность студентов, будущих учителей начальных классов, к 

работе с детьми с ОВЗ - это уровень знаний и профессионализма, позволяющий принимать 

оптимальные решения в конкретной педагогической ситуации.  
В профессиональном образовании проблема подготовки будущих педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования наиболее актуальна. Образовательные стандарты, по 

которым в настоящее время осуществляется подготовка студентов в педагогических 

колледжах, не обеспечивают должную теоретическую профессиональную готовность 

будущих учителей начальных классов к работе с такими детьми.  
Нужно научить будущего учителя начальных классов осуществлять профессиональные 

функции в инклюзивном классе, создавать условия для развития и саморазвития детей с 

ОВЗ.  
В период подготовки студентов к производственной практике пробных уроков в школе, 

в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам 

начального общего образования, в нашем колледже организуются методические 

практикумы по изучению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Решая новые профессиональные задачи, организуемые на занятиях, по взаимодействию 

с особым ребенком, у студентов формируются компетенции: определять цель и задачи, 
проводить уроки в рамках инклюзивного образования. 

Студенты учатся планировать учебную деятельность класса в условиях инклюзивного 

образования, создавать условия успешности всех учащихся на уроке. Для этого студенты 

вносят изменения в структуру урока, подбирают упражнения по степени нарастающей 

сложности, чередуют практическую и умственную деятельность, используют формы и 

методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся. В конспекте урока 

должен быть обязательно отражен план деятельности для ребенка с особыми 

образовательными потребностями. На практических занятиях моделируются условия 

инклюзивного учебного процесса.  
Студенты часто просматривают фильмы о детях и судьбе людей с ОВЗ с последующим 

обсуждением, а также посещают тренинги, направленные на осознание своей профессии. 
Особую роль в профессиональном становлении будущих специалистов играют учителя - 

наставники. Они предоставляют студентам возможность погрузиться в инклюзивную 
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практику во всей ее полноте. С этой целью учителя для студентов проводят мастер - 

классы, на которых делятся опытом своей работы с детьми с ОВЗ, показывают 

современные технологии взаимодействия с ними в различных ситуациях общения. 
Без сомнения, в инклюзивном классе должен работать «особый педагог». Задача 

профессионального образования - подготовить такого педагога. 
Главное, что хочется донести до будущих учителей начальных классов, что дети с 

ограниченными возможностями в своей жизни познают много трудностей, и они 

заслуживают помощи и поддержки. Инклюзия поможет стать им полноправными членами 

нашего общества и воспитать в них уверенность в своих силах. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ЦЕФАЗОЛИНА  

И ЦЕФТРИАКСОНА ПРИ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 

 

В настоящее время факторами, приводящие к загрязнению городских и промышленных 

сточных вод, различными медикаментами является активное развитие химической и 

фармацевтической промышленности, ежедневное массовое применение населением 

различных лекарственных препаратов, а также в условиях нынешней мировой 

эпидемиологической обстановкой увеличенное потребление антибиотиков.  
Современные установки широко используют биологические методы очистки сточных 

вод и наличие лекарственных веществ может негативно влиять на микрофлору очистных 

сооружений и водоемов [4].  

Сточные воды, которые доходят до этапа очистки активным илом, должны 

соответствовать ряду определенных требований, а значения основных химических и 

биологических показателей не должны превышать предельно допустимых концентраций, 
устанавливаемых нормативной документацией [3].  

Актуальность данного вопроса на сегодняшний день очень высока, так как сточные 
воды, не соответствующие определенным показателям, могут приводить к массовой гибели 

биоценоза активного ила. В результате будет нарушена очистка сточных вод, но и может 
привести к дополнительному их загрязнению, что в последствии будет влиять на качество 

жизни людей.  
Определение ХПК (химического потребления кислорода) и БПК (биохимического 

потребления кислорода) позволяет установить степень токсичности сточных вод для 
биоценоза активного ила. 

 Цель работы – определение химического потребления кислорода и биохимического 

потребления кислорода в пробах воды, содержащих цефазолин и цефтриаксон.  
Материалы и методы исследования. В качестве исследуемых проб выступали водные 

растворы антибиотиков в концентрациях от 50 до 2000 мг / дм3
 . 

Ключевые слова. Цефазолин, цефтриаксон, антибиотики, сточные воды, активный ил, 
ХПК, БПК. 

Введение. Цефазолин — цефалоспориновый антибиотик 1 - го поколения. Действует 
бактерицидно. Обладает широким спектром антимикробного действия. Активен как в 

отношении грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. 
 

 
Рис.1 Структурная формула цефазолина 
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Цефтриаксон - цефалоспориновый антибиотик III поколения широкого спектра действия 
для парентерального введения. Бактерицидная активность обусловлена подавлением 

синтеза клеточной стенки бактерий (нарушает синтез муреина). Отличается устойчивостью 

к действию большинства бета - лактамаз, грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов. 
 

 
Рис.2 Структурная формула цефтриаксона 

 

Метод определения ХПК, который использовался в данном исследовании – это 

фотометрический метод с применением Анализатора жидкости «Флюорат - 02». Основан 

на окислении органических веществ избытком бихромата калия в растворе серной кислоты 

при нагревании в присутствии катализатора – сульфата серебра [1]. 

Метод определения БПК, который использовался в данном исследовании, основан на 
способности микроорганизмов потреблять растворенный кислород при биохимическом 

окислении органических и неорганических веществ в воде. 
Биохимическое потребление кислорода определяют количеством кислорода в мг / дм3

, 

которое требуется для окисления находящихся в воде углеродосодержащих органических 

веществ, в аэробных условиях в результате биохимических процессов. 
Метод заключается в разбавлении исследуемой пробы различными объемами 

специально приготовленной разбавляющей воды с большим содержанием растворенного 

кислорода, зараженной аэробными микроорганизмами, с добавками, подавляющими 

нитрификацию. 
Уменьшение содержания кислорода за определенный период инкубации в темном месте, 

при контрольной температуре, в полностью заполненной и герметически закрытой пробкой 

склянке, обусловлено, главным образом, протекающими в аэробных условиях 

бактериальными биохимическими процессами, которые приводят к минерализации 

органического вещества. Время, необходимое на полную минерализацию, зависит от 
природы органического вещества. 

После измерения концентрации растворенного кислорода до и после инкубационного 

периода рассчитывается масса кислорода, поглощенного из одного дм3
 воды. Величина 

уменьшения кислорода в склянке, умноженная на степень разведения, дает численную 

величину БПК, выраженную в мг О2 / дм3 
[2]. 

Результаты исследования. Полученные значения ХПК и БПК в исследуемых пробах 

антибиотиков представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.  
 

Таблица 1 - Значения ХПК в исследуемых пробах  

Концентрации 

антибиотиков, мг / дм3 

ХПК в пробах 

цефазолина мг О2 / дм3 

ХПК в пробах 

цефтриаксона мг О2 / дм3 

50 50,7 256 

100 104,0 394 
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200 215 514 

300 365 620 

400 471 790 

500 564 950 

1000 1120 1858 

2000 2300 3890 

 

В соответствии с требованиями нормативной документации [3] максимальное 

допустимое значение ХПК в сточных водах составляет 500 мг О2 / дм3
, в связи с этим 

содержание антибиотиков в стоках, сбрасываемых в сооружения биохимической очистки, 
не должно превышать для цефазолина 400 мг / дм3

, а для цефтриаксона 100 мг / дм3
. 

 

Таблица 2 - Значения БПК в исследуемых пробах 

Концентрации 

антибиотиков, мг / дм3 

БПК в пробах 

цефазолина, мг / дм3 

БПК в пробах 

цефтриаксона, мг / дм3 

50 28 124 

100 51 196 

200 108 257 

300 182 308 

400 234 393 

500 283 472 

1000 553 911 

2000 980 1709 

 

В соответствии с требованиями нормативной документации [3] максимальное 

допустимое значение БПК в сточных водах составляет 300 мг / дм3
, в связи с этим 

содержание антибиотиков в стоках, сбрасываемых в сооружения биохимической очистки, 
не должно превышать для цефазолина 500 мг / дм3

, а для цефтриаксона 200 мг / дм3
. 

Выводы. Исследуемые антибиотики оказывают разное влияние на микроорганизмы 

активного ила. Цефазолин является менее токсичным антибиотиком по сравнению с 

цефтриаксоном. 
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МИКОТОКСИКОЗЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

MYCOTOXICOSIS OF VARIOUS TYPES OF FARM ANIMALS 

 

Аннотация: Микотоксикозами болеют все животные от сельскохозяйственных до 

домашних. Но с каждым днем открывают все больше новых форм возбудителей болезни и 

их токсин. После рассмотрения статистики, устанавливается, что к разным патогенным 

грибам у животных различная восприимчивость.  
Ключевые слова: микотоксикоз, микотоксины, сельскохозяйственные животные, 

метоболиты, восприимчивость, заболевание. 
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Abstract: All animals, from agricultural animals to domestic animals, suffer from 

mycotoxicosis. But every day more and more new forms of pathogens and their toxin are being 

discovered. After considering the statistics, it is established that animals have different susceptibility 

to different pathogenic fungi. 

Key words: mycotoxicosis, mycotoxins, farm animals, metabolites, susceptibility, disease. 

Микотоксикозы являются спецефическим заболеванием, которое воздействует на 

сельскохозяйственных животных различных видов. На степень восприятия влияет 

множество факторов: возраст, биохимическая среда, состояние иммунной системы, 
индивидуальные и видовые особенности. Условия содержания, эксплуатации и кормление 

– главные факторы снижения или увеличения степени патогенности. [1]  

Исследования последствий острого афлатоксикоза показали различную токсичность у 

различных видов животных. В моногастрии были показаны переменные реакции на все 

микотоксины. Например, было показано, что свиньи очень чувствительны к токсину Т - 2, 

дезоксиниваленол (ДОН, вомитоксин) и зеараленон (ЗЕА). Домашняя птица также 

подвергается неблагоприятному воздействию как Т2, так и ДОН, но очень устойчива к 

эстрогенным эффектам ЗЕН. Различные степени микотоксикозов из природных источников 

встречаются у разных видов животных из - за широкого спектра используемых кормовых 

ингредиентов и различий между видами и внутри видов. [2] 
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Негативное влияние микотоксинов на производительность цыплят было 

продемонстрировано в многочисленных исследованиях. Например, скармливание высокого 

уровня (3,5 мг / кг корма) смеси АФ (т. е. 79 % афлатоксин B1 (AFB1), 16 % афлатоксин G1 

(AFG1), 4 % афлатоксин B2 (AFB2) и 1 % афлатоксин G2 (AFG2)) бройлерам снижало их 

массу тела и увеличивало массу печени и почек. Афлатоксины также повышали 

содержание мочевины в крови и снижали уровень общего белка, альбумина, триглицеридов 

и фосфора в сыворотке крови. Активность ферментов (например, щелочной фосфатазы, 
кислой фосфатазы, лактатдегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы) в нескольких органах 

(например, сердце, печень, селезенка и поджелудочная железа) 1 - недельных цыплят была 

изменена при употреблении корма, загрязненного Fusarium roseum. Такое изменение 

активности ферментов приводило к метаболическим и клеточным респираторным 

нарушениям, снижению прироста массы тела и некрозу тканей. Было показано, что 

микотоксины фузариоза отрицательно влияют на домашнюю птицу. В дополнение к 

снижению потребления корма и увеличению массы тела, язвы в полости рта и образование 

бляшек наблюдались, когда 7 - дневным цыплятам давали токсин Т - 2 (4 или 16 мг / кг 
корма) или диацетоксисцирпенола (DAS) (4 или 16 мг / кг корма).[3]  

В одном исследовании взрослые лошади, потреблявшие корм, загрязненный 

афлатоксином B1 (AFB1) (58,4 мкг / кг), перед смертью страдали желтухой и анорексией. 
Вскрытие показало увеличение печени, повреждение почек и гиперплазию желчных 

протоков. В других случаях афлатоксикоз лошадей характеризуется депрессией, хромотой 

и смертью. Посмертное обследование лошадей, потребляющих кукурузу, загрязненную 

смесью афлатоксинов (AF) (AFB1, AFB2 и AFM1 в дозах 114, 10 и 6 мкг / кг 
соответственно), выявило тяжелые поражения печени. Наибольший риск микотоксинов для 

лошадей, выявленный до сих пор, - это токсины, вырабатываемые Fusarium moniliforme, 

который был вовлечен в лейкоэнцефаломаляцию лошадей и острую нейротоксичность. Эти 

заболевания были связаны с потреблением кукурузы, загрязненной токсинами фумонизина 

B1 (FB1) и монилиформина. Отравление бобовой шелухой - это еще одно заболевание, 
связанное с микотоксинами, которое известно на Хоккайдо (Япония) в течение семи 

десятилетий из - за доступности бобовой шелухи в качестве дешевого источника корма и 

подстилки для лошадей.[4] 

Было показано, что афлатоксины отрицательно влияют на выработку, функцию 

иммунной системы и метаболизм рубца у крупного рогатого скота. Снижение 

эффективности корма у крупного рогатого скота было связано с нарушением функции 

кишечника за счет снижения переваривания целлюлозы, летучих жирных кислот (т. е. 
ацетат, пропионат и бутират) и подвижность рубца. Афлатоксин B1 (AFB1) подавляет 

митоген - индуцированную стимуляцию периферических лимфоцитов. Охратоксины не 

вызывают значительной токсичности для крупного рогатого скота при скармливании 

только в естественных дозах. Ячмень, естественно загрязненный охратоксином А (ОТА) 
(390 - 540 мкг / кг) и низким уровнем AFB1 (12 - 13 мкг / кг),[5] не вызывал каких - либо 

значительных клинических симптомов у телят 12 - недельного возраста. Отсутствие 

токсического эффекта, возможно, было связано с деградацией и детоксикацией микробов в 

рубце. Афлатоксины также влияют на качество молока, производимого молочными 

коровами, и приводят к переносу AFM1 из кормов, загрязненных афлатоксинами. 
Считается также, что токсин Т - 2 индуцирует иммуносупрессию у крупного рогатого скота 
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путем снижения сывороточных концентраций IgM, IgG и IgA, функций нейтрофилов и 

бластогенеза лимфоцитов, а также реакции лимфоцитов на фитогемагглютинин. [6] 

Таким образом, исследования показывают, что на разные виды животных одни и те же 
микотоксины действуют неодинаково. Одни животные очень восприимчивы к одному 

заболеванию, другие же напротив, почти не реагируют на тот же патогену. Из этого 

следует, что для каждого животного необходимы свои условия, кормление и уход, которые 
предусматриваются фермерами для предотвращения поражения заболеванием и 

повышения продуктивности. 
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Введение. В Казахстане наблюдается неблагополучная эпизоотическая ситуация среди 

инфекционных болезней животных, каждый год выявляется минимум 200 очагов 

инфекции, в том числе и опасных для человека [1,2]. 

Проводятся профилактические мероприятия против инфекционных болезней 

Шмалленберга и нодулярного дерматита. Все это, в общей сложности, выступает одной из 
главных причин нынешней эпизоотической обстановки в области, негативно 

отражающейся на развитии животноводства, безопасности пищевой продукции и здоровье 

людей [3,4]. 

Мониторинг по сбору статистических данных различных заболеваний среди импортного 

поголовья животных в период адаптации, проводили с целью совершенствования и 

внедрения научно - обоснованной системы ветеринарно - профилактических и 

скрининговых мероприятий при транспортировке, закупе животных с выявлением 

болезней различной этиологии. [5,6]. 

Путем проведения ретроспективного и оперативного эпизоотологического мониторинга 

необходимо изучение некоторых аспектов возникновения и распространения различных 

заболеваний сельскохозяйственных животных, так как эпизоотологический риск 

возникновения указанных нозоформ на территории Республики Казахстан, в основном 

связан с импортом племенного скота из дальнего зарубежья [7]. 

Цель работы. Проведение мониторинговых мероприятий и своевременное проведение 

диагностики, профилактики инфекционных и незаразных болезней у завезенного поголовья 

животных. 
Материалы и методы. Проводили мониторинговые исследования, клинико - 

эпизоотологических особенностей, этиологических аспектов. По данным МСХ в 2017 - 

2019 годах в республику завезено более 25 тыс. голов крупного рогатого скота., а также 

внутри региональное перемещение крупного рогатого скота с целью дальнейшего 

разведения племенного поголовья животных, создание благоприятных условий для 

акклиматизации завозного скота. В России, так и в Казахстане показатели выбытия 

завозного скота превышают 50 % в течение первого года из - за болезней незаразной 

этиологии. У завезенных животных показателей по выбраковке выше, чем у местного 

скота.  
 Одной из причин является адаптационный стресс и нарушения технологии содержания 

животных по прибытию на место, также отсутствие оперативной прослеживаемости 

закупаемого поголовья и проведения мониторинга по сбору статистических данных 

различных заболеваний среди импортного поголовья животных мясного направления 

продуктивности в период адаптации. 
Результаты и обсуждение. В ходе реализации программы нами проведен мониторинг 

по сбору статистических данных различных заболеваний среди импортного поголовья 

животных мясного направления продуктивности и установлены различные факторы 

влияющие на период адаптации животных.  
В Западно - Казахстанской области среди завозного крупного рогатого скота 

зарегистрированы случаи массовой вспышки инфекционного кератоконъюктивита.  
Инфекционный кератоконъюктивит (Моракселлез) – болезнь крупного рогатого скота, 

завезенная при импорте КРС из стран дальнего и ближнего зарубежья. По сути, это 

инфекционный кератоконъюнктивит, вызываемый бактериями рода Моракселла. 
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Инфекционный кератоконъюнктивит (ИКК) крупного рогатого скота широко 

распространен во многих странах мира. В Казахстане болезнь чаще всего регистрируют 

среди молодняка текущего года рождения и содержащегося на откормочных площадках с 

высокой плотностью поголовья. 
Большое значение в возникновении массовых кератоконъюнктивитов у крупного 

рогатого скота придается и гельминтам, в частности нематодам из рода Thelazia Bosc, 

которые, находясь в глазу, оказывают на него механическое и токсическое раздражающее 

действие с последующим поражением большей части поверхности роговицы. 
Отсутствие нормативных документов по мерам борьбы и ликвидации этой контагиозной 

болезни, завоз племенного крупного рогатого скота из стран Западной Европы, наличие 

скрытых носителей возбудителя, все это привело к появлению стационарно 

неблагополучных по ИКК очагов. 
Нами проведено обобщение результатов исследований, клинико - эпизоотологических 

особенностей, этиологических аспектов и патогенеза ИКК крупного рогатого скота в 

регионе Западного Казахстана. 
2020 - 2021 г.г в Западно - Казахстанской области у крупного рогатого скота идет 

массовое заболевание глаз, особенно в июне – июле месяцах. Болезнь носит массовый 

характер и проявлялась вначале отечностью конъюнктивы и слезотечением, а в 

дальнейшем помутнением роговицы и развитием эрозии. 
Клинико - эпизоотологический мониторинг ИКК, осуществленный в 2020 - 2021 гг. в 14 

хозяйствах 13 районов Западно - Казахстанской области показал, что заболеваемость телят 

2 - 6 - месячного возраста в расчете на 100 тыс. гол. составляла 0,6 - 0,93, у молодняка 

старшего возраста - 0,2 - 0,23 и среди взрослого поголовья коров она колебалась в пределах 

0,15 - 0,19. В больших стадах болезнь наносила значительный экономический ущерб в 

мясном скотоводстве вследствие снижения привеса на 33 - 35 % , выбраковки, реже падежа, 
а также затрат на проведение ветеринарно - санитарных и лечебно - профилактических 

мероприятий. 
Возбудитель инфекции распространялся при непосредственном контакте больных 

животных со здоровыми, а также через переносчиков - мух и других летающих насекомых. 
Вспомогательными факторами, влияющими на возникновение энзоотии, могли быть 

травмы глаз, сухая жаркая погода, ветер и пыль. Болезнь начиналась весной, достигая 

максимума в июне - июле, и постепенно уменьшалась к концу октября. Причем 

интенсивность эпизоотического процесса зависела от возраста и степени облучения 

животных в летние месяцы экстремальным потоком солнечных УФ - лучей, чем она 

больше, тем тяжелее протекала инфекция диаграмма 1. 

Клинические признаки болезни наблюдали отечность век, конъюнктивит и слезотечение. 
Из медиального угла глаз выделялась серозно - слизистый, а далее гнойный экссудат. 
Снижение видимости зрения, животные искали затемненное и прохладное место. 
Снижение привеса животных, животные мало потребляли корм и воду. При прощупывании 

выявляли болезненность век, повышение местной температуры. Припухшая, влажная и 

блестящая конъюнктива краснела. Через 1 - 2 сутки на роговице образовывалось 

помутнение беловато - молочного цвета, диффузно распространялась по всей поверхности. 
Первоначальное время поражения конъюнктивы были незначительными и изменения были 

со стороны роговицы. На 3 - 5 день появлялись эрозии размером 1 - 2 мм в диаметре, 
наблюдался распад клеток последней на 3 - 5 - й день появлялась эрозия. Постепенно 

эрозия превращалась в язву, захватывались все слои роговицы, эпителий, боуменова 

оболочка и собственное вещество роговицы.  
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Рис. 1. Сезонные изменения интенсивности эпизоотического процесса при инфекционном 

кератоконъюнктивите крупного рогатого скота, вызываемого бактериями  

Moraxella bovis: 1 –(до 6 мес); 2 –(от 6 до 12 мес); 3 –( взрослое поголовье). 
 

Повреждалась сосудистая сеть вначале по краю очага, а в дальнейшем полностью 

захватывала всю роговицу глаза по периферии (рис. 2). На 12 - 14 дней сосуды прорастали к 

центру роговицы и образуя ярко - красное сплетение. Патологические изменения 

приводили к утолщению роговицы и приобретали матовый цвет, а у других животных 

наблюдали деформацию глазного яблока. Основные признаки в большинстве случаях были 

менее выраженными, участки поражения составляли 3 - 4 мм и заживали без 
васкуляризации с образованием рубцов на роговице. При благоприятном течении болезни 

язва постепенно очищалась, полость ее заполнялась грануляциями и через 1 - 2 месяца у 

животных зрение могло восстановиться. При помутнение роговицы и изъязвление 

распространялись до ее собственного вещества. При этом вся роговица перфорировалась и 

стекловидное тело с хрусталиком вытекали через данное отверстие.  
 

  
Рис. 2. Глаз больного теленка, пораженный бактериями Moraxella bovis, 

на стадии изъязвления. 
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Животные на многих фермах стран ЕС являются вирусоносителями таких заболеваний, 
как инфекционный кератоконьюктивит (морракселлез), инфекционный ринотрахеит (ИРТ), 
вирусная диарея (ВД), парагрипп - 3 (ПГ - 3) и др. Но благодаря хорошим условиям 

кормления и содержания эти заболевания клинически не проявляются, а вакцинация против 

этих заболеваний проводится далеко не во всех хозяйствах. 
Выводы. Таким образом, одним из основных факторов недопущения инфекционного 

кератоконьюктивита является проведение карантинирование, при этом скот на карантин 

свозится с разных ферм, на каждой из которых своя микрофлора. При его смешивании 

происходит и обмен микрофлорой. 
Необходимо заранее вакцинировать в апреле - марте месяцах завезенное поголовье 

животное против инфекционного кератоконьюктивита, так как зачастую фермеры 

допускают, этот пробел, который в последующем приводит к массовому заболеванию, как 

инфекционный кератоконьюктивит, как завезенного так и местного поголовья животных. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено здание как сложный архитектурно – пространственный 

объект в системе аспектов восприятия зрителя и пользователя архитектуры. Проводится 

анализ роли архитектуры и ее структурных элементов в формировании эмоциональных и 

поведенческий реакций человека.  
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Annotation 

In this article, the building is considered as a complex architectural and spatial object in the 

system of aspects of perception of the viewer and the user of architecture. The article analyzes the 

role of architecture and its structural elements in the formation of emotional and behavioral 

reactions of a person. 
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Введение. Цели, задачи, средства и методы архитектурно - пространственной среды 

В психологии архитектура выступает в качестве формирующего фактора, с которого 

начинаются пространственные реакции зрителя, привычки, образы и понятия, которые 

существенным образом сказываются на деятельности. Так можно выделить ключевую цель 

создания архитектурно – пространственной среды: создание завершенного объекта или 

комплекса объектов, являющихся в совокупности гармоничным, эстетичным, 
художественно выразительным осмысленным целым.  

Отсюда затем, что цель проектирования архитектурно – пространственной среды (далее 

АПС) именно в аспекте психологии заключается в диалоге со зрителем.  
Так, при формировании цельной АПС важно учитывать мировоззренческие установки 

человека, его идеи и художественные представления; выразительность объемно – 

пространственной композиции, учет ключевых формообразующих аспектов архитектуры; 
важно создать устойчивую связь с эмоциональным восприятием.  

Выделим следующие цели комплексного формирования АПС: 
1. Функциональные планировочные решения; 
2. Рациональное решение информационной среды архитектурного пространства; 
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3. Выражение эстетических, культурно –исторических и идеологических взглядов 

зрителя; 
4. Передача архитектурно – пространственных, функционально – планировочных 

смыслов посредством архитектурных образов; 
5. Создание комфортабельной и безопасной среды обитания человека; 
Сформируем задачи создания АПС:  
Условно задачи создания АПС можно разделить на: 
 идейно – художественные, композиционно – художественные и стилистические; 
 семантические; 
 задачи синтеза архитектурно – художественной идеи и пространственной среды; 
 функционально – планировочные задачи.  
Психологическая же задачи при формировании архитектуры – преобразование 

визуального восприятия зрителем архитектурного объекта или архитектурной композиции 

в эмоционально - чувственные реакции.  
Средствами при формировании архитектурной среды выступают: 1) средства 

композиционно – художественной выразительности; 2) средства формообразования; 3) 

функционально – планировочные средства; 3) средства конструктивно – технологического 

решения формируемого объекта.  
Так, для реализации идеи в архитектуре, необходимыми аспектами проектного 

мастерства, являются: синтез искусств, стилистические особенности творчества мастера, 
принципы гармонии и формообразования, пластика, масштабность, пропорциональности, 
ритмичность, светотеневые принципы, колористика и т.п.  

Для достижения грамотной сформированной архитектурно – пространственной среды 

существуют ряд методов и подходов: 
 Композиционно – художественный и архитектурно – выразительный подход к 

проектированию; 
 Метод функциональной организации; 
 Немаловажным методом является средовой подход в формировании объемно – 

пространственной композиции; 
 Инженерно – технический и конструктивный метод при формировании 

архитектурного объекта;  
 Комплексный и иерархический методы проектирования. 
Семантический, функциональный, эмоциональный аспекты восприятия и 

формирования архитектурно – пространственной среды 

Семантический аспект восприятия и формирования АПС 

Данный аспект предполагает функциональный и морфологический анализ 
пространственной среды, делая акцент на смысловой наполненности.  

Так, семантический аспект подразумевает, что проектируемые объемы должны 

отличаться не абстрактностью формы и функции, а нести определенную смысловую 

значимость для зрителя.  
Смысловая значимость пространства заключается в четырех функциях: ориентация – 

способность обнаружения сигналов (признаков, смыслов); интерпретация – способность 

различать сигналы, выявление связей между ними; идентификация – способность 
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трактовать сигналы; узнавание – способность устанавливать связь принимаемых сигналов с 

существующей эталонной системой. 
Язык архитектурных форм служит для передачи зрителю основного назначения объекта: 

культурно – исторического, социального, локального природно – климатического; 
традиционно – этнического, пространственного и функционально.  

Для описания архитектурной пространственной среды существуют своя языковая 

система: - система графического изложения (планы, карты, схемы); - математический (он 

же язык формул; информационный) - язык математических выражений и формул для 

отображения характера среды; - язык психологического восприятия среды; - язык 

личностного восприятия.  
При проектировании АПС, следует учитывать ряд характеризующих её признаков, 

которые воспринимаются еще в качестве символов среды, информирующие зрителя 

характере и особенностях пространства: 
 Идейные, композиционные, эмоционально – художественные; 
 Исторические; 
 Функционально – планировочные, конструктивно – технологические; 
 Экологические. 
 Ключевое отличие знаков и символов состоит в том, что знаки воспринимаются 

зрителем подсознательно, а символы – осознано. 
При несогласованности условного значения символа и его психофизическим 

воздействием на человека, у зрителя формируется непонимание всей композиции. 
Эмоциональный аспект восприятия и формирования АПС 

Архитектору, как творцу архитектурного пространства, необходимо учитывать 

отношения между зрителем и архитектурным объектом (а также способствовать 

формированию диалога человек – архитектура), взаимосвязь человека и среды; мастеру 

необходимо умение увязывать здания и пространства как между собой, так и с одним из 
ключевых элементов этого пространства – со зрителем, его физическими и духовными 

потребностями. Понимание зодчим ключевых особенностей профессии, социальной роли в 

обществе, и, особенно, в разработке проектных решений, имеет колоссальное значение и 

оказывает существенно влияние на общество и общественную жизнь.  
Выделим основные, с точки зрения психологии, пары аспектов понимания архитектурно 

– пространственной среды:  
 Открытость и, соответственно, закрытость форм (а также пространства, образа, 

композиции, символьно – знаковых значений); 
 Тяжелое – легкое; 
 Монументальное и невесомое; 
 Аскетичное или сложное; 
 Абстрактное (иррациональное) и логичное (рациональное); 
 Криволинейное или с четкой геометрической структурой.  
Существует своя система оценивания объемно – пространственной композиции: так, 

архитектурная среда может восприниматься зрителем и с отвращением, со скукой и 

неприятием; пребывание в данном месте может вызывать дискомфорт, боль, 



176

подавленность, а может и наоборот – радость, активность, блаженство и общий 

эмоциональный объем.  
Оценка архитектурной среды сугубо субъективна. Люди оценивают среду обитания, 

полагаясь на индивидуальные особенности принятия и обрабатывания информации, 
основываясь на собственных привычках.  

Масштабность архитектуры способна сформировать и ассоциативную реакцию зрителя: 
крупномасштабный объект – определенно общественное пространство, или работа; 
мелкомасштабная среда – что - то индивидуальное, зачастую предполагающее отдых. 

В науке выделены три причины, которые вызывают эмоции в человеке: 
1. Тип поведения; 
2. Общее физиологическое состояние; 
3. Эстетический образ окружающей среды.  
Так, эмоции, которые вызваны поведением, связаны с функциональной организацией 

архитектурно – пространственной среды. 
Эмоции – реакция на комфортность среды, на ее эстетичность и т.п.  
Эмоциональный диалог человека с архитектурной средой показывает, в первую очередь, 

отношение зрителя к этой среде.  
Оценка эмоциональных качеств среды – это реакция зрителя с индивидуальной системой 

ценностей на окружение, ее знаки, символы и характеристики. Такие реакции являют собой 

синтез объективных и субъективных суждений.  
Характер формы, ее художественная привлекательность и динамичность – это черты 

выразительной архитектурной объемно – пространственной композиции.  
Понимание зрителем художественной выразительность предполагает под собой 

экспрессию архитектурного образа или композиции. Так, эмоциональное потрясение, 
подкрепленное личным опытом, вызывает цепную реакцию в других областях сознания.  

В основе такой художественной экспрессии заложен комплекс некоторых черт, которые 

способствуют решению поставленной архитектурной задачи. Такими чертами является 

динамика формы, четкость и резкость линий, уровень детализации, характер элементов 

объекта и т.п.  
Но, помимо того, что среда способна вызвать в человеке некие эмоции, она же, в свою 

очередь, способна навязать как реакцию, так и целую программу поведения (например, 
архитектурное пространство церквей, храмов, соборов и т.п.) 
Функциональный аспект восприятия и формирования АПС 

Грамотно функционально – планировочное решение способствует организации 

многочисленных видов деятельности человека.  
Выделим ряд потребностей пользователя архитектуры в зонировании территории и 

организации планировочного решения: 
1. Основные (первичные) потребности обеспечивают нормальные условия жизни для 

человека: так, физические потребности – это защита от неблагоприятных условий 

окружающей среды и агрессивных факторов внешнего воздействия; а физиологические –в 

обеспечении комфортных условий для жизнедеятельности человека; 
2. Вторичные потребности подразумевают под собой развитие человека как личности, 

формирование у него собственной системы моральных ценностей. Здесь можно указать 

связь архитектурной среды и духовных потребностей человека в виде: организованности и 
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приспособленности среды для деятельности человека или группы; эмоционально – 

образного диалога человека и элементами, формирующими архитектурную среду; места, 
способствующее познанию и самовыражению.  

Функциональное решение территории и методы организации пространства включат в 

себя четкую взаимосвязь между помещениями (группами помещений), сохраняя при этом 

необходимую раздельность; целесообразность принятого архитектурно – планировочного 

решения; решения объемно – пространственных задач.  
Выделяют два метода функционального решения пространства: 
1. Традиционный – подразумевающий под собой четкое разделение всех помещений 

на функциональные группы, схожие по назначению. В таком решении четко выделяется 

центр композиции и ряд элементов функциональных связей. 
2. Полифункциональный – основан на универсальности внутреннего пространства. В 

таком случае создается единое гибкое и укрупненное многофункциональное пространство, 
и впоследствии разделение подобного пространства на функциональные группы 

происходит за счет временных перегородок. Так, изменилось назначение помещения – 

поменялось и его очертание в плане.  
Всякое пространство не лишено нарушений, которые препятствуют обмену 

информацией между зрителем и архитектурно средой. Причинами могут являться как 

внешние, так и внутренние факторы, воздействующие непосредственно на систему 

функциональных связей. 
Так, функциональные нарушения можно классифицировать по следующим признакам: 
1. Неорганизованность или смешанность функциональных связей, что в конечном 

итоге выливается в нарушение четкой логики и эффективности; сюда же можно отнести и 

неполноту, оборванность функциональной связи – «путь в никуда»; 
2. Малое количество и скудность в разнообразии в функциональном назначении, 

слабый учет типов связей, личностных установок; 
3. Неполнота (нелогичность, или избыточность) ключевой цепочки назначения 

движения (задача– путь / решение – результат) в пространстве, что в конце концов 

приводит к психологическому расстройству и негативной реакции у зрителя.  
Заключение 
Архитектура является неотъемлемой частью жизни человека, одним из ключевых 

объектов цепочки «архитектор – творение – зритель», поскольку главной задачей зодчего 

является создание объекта для другого, что требует комплексное решение ряда задач и 

соблюдение определенных требований, например, таких, как учет индивидуальных 

особенностей и пожеланий потребителя, его эмоциональную реакцию на архитектурных 

объект, особенности его характера и личностной системы ценностей, и мнений. Мастера 

архитектуры главенствующей задачей называли нахождение такого композиционно – 

образного решения задачи, которое отвечало бы и поставленным целям, и гармонично 

вписывалось в пространственную среду, и удовлетворяло все потребности своего зрителя.  
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Введение  
Светотеневые приемы являются одним из ключевых, неразрывно связанных с объемом, 

способов формирования выразительной архитектуры пространства. Главная функция 

естественного света – это инсолирование помещений с длительным пребыванием человека. 
Инсоляция влияет и на габариты помещения в жилых объектах, и на площадь витражного 

остекления в общественных, и помимо этого свет играет существенную роль в 

энергоэффективности сооружения.  
В настоящее время художественное и чувственное восприятие архитектуры формирует 

новую реальность, в которой преобразовывается сама природа сооружения и атмосфера 

пространства.  
Согласно принципам устойчивого проектирования, свет – один из ключевых аспектов 

формирования связи внутренней и внешней средой. Количественное и качественное 

отношение естественно освещения в проектируемом здании говорит об уровне 

организации среды обитания человека.  
В современной проектной практике имеет место такой аспект, как «экология» света, 

включающий в себя такие критерии: как попеременное применение теплых и холодных 

тонов, биологические ритмы человека, важность естественного освещения и его 

преимущества перед искусственным, а также возможность применения материалов, 
способных увеличить количество естественного освещения.  

Следует отметить, что работа с естественным освещением в современной архитектурной 

практике зачастую сводится к выполнению расчетов и соблюдению требуемых норм, не 

учитывая художественные возможности применения света в формировании объемно – 

пространственной среды.  
Анализ опыта. Игра света и тени в работах Тадао Андо 

Наиболее ярким примером использования всего потенциала естественного освещения, 
являются работы японского архитектора Тадао Андо. В целом, для всей японской 

архитектуры присуща гибкость пространства, и мастер виртуозно использует и раскрывает 

в своих проектах эту особенность. Следуя культурным традициям, архитектор 

предоставляет доступ к естественному свету и завораживающему природному пейзажу. 
Архитектуре Тадао Андо присущ минимализм, просто интерьеров, наполненных 

солнечным светом. Освещение пространства в творчестве мастера строится по принципу 

применения полутонов: так, свет, проникая в помещение, отражается от поверхности земли, 
теряя яркость, идет в восходящем потоке. 

Взаимосвязь объема, глубины, света и тени создает ту индивидуальную атмосферу, что 

присуща произведениям мастера. Андо, находя каждый раз, новые пути попадания 

естественного света внутрь объекта, таким образом словно оживляет свои творения – 

пространство меняется в условиях динамичной изменчивости естественного освещения.  
Работы Тадао Андо в полной мере раскрывают концепцию японской философии, 

предполагающую, что пространство между человеком и вселенной заполнено особой 

субстанцией, возвышающейся над формой и временем, - это пустота (или «шуньята»). 
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Следует отметить, что наполнять пространство ярким дневным светом в японской 

архитектуре не принято, полумрак в таком случае выступает обязательным традиционным 

аспектом. Затенение внутреннего пространства применяется и в жилом строительстве, и в 

общественных здания, и в сакральных объектах.  
Помимо Пустоты и Тени, существует еще одно понятие – Промежуток. В культуре 

Японии формируется своего рода поле, соединяющее противоположности, 
взаимоисключающие друг друга – некая промежуточная зона, идея которой развивается как 

ключевой принцип мировосприятия, - плавно перетекание одного в другое без резких 

границ. 
В творчестве современных ведущих архитекторов, таких как К. Тангэ, Т. Андо, К. 

Кикутакэ и др. можно найти яркие примеры воплощения в архитектуре главных традиций 

своей культуры, в полной мере используя весь спектр возможностей, предоставляемый 

комбинацией категорий «пустота» - «промежуток» - «тень». Посредством сочетания 

данных аспектов, создается особенное, выразительное и наполненное глубоким смыслом 

архитектурное пространство.  
В Японии, для создания определенного душевного состояния человека, используются 

полутени. Функции рассеянного света закладываются при формировании будущего 

архитектурного пространства. Концепция японской культуры состоит в том, что ничто не 

должно препятствовать погружению в атмосферу созданного архитектурно – 

художественного образа.  
В экстерьере и интерьере таких работ Андо, как церковь Света и музей «Титю», ярко 

прослеживается влияние на эмоциональное состояние человека, создание у зрителя особого 

настроения, воздействие на чувства, психику. 
 

 
Рисунок 1. Церковь Света, Осака, Япония. 

 

Церковь Света (в некоторых источниках – Часовня, 1989 г.) представляет собой крайне 

лаконичное и камерное сооружение, но при этом обладающее выразительным акцентом – 

крестообразный проем, в которое проникают лучи солнечного света, символизирующие 

духовный путь, естественное стремление Души к Божественному свету из темной 

физической оболочки.  
Интерьер сооружения лишен вычурности: голые бетонные стены, деревянные полы, 

лавки, и орган. Но, несмотря на весь аскетизм, такой интерьер завораживает своей 

утонченностью.  
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Благодаря сочетанию темных тонов бетона и дерева с естественным светом, 
формируется философский диалог зрителя и архитектуры. Все в данном объекте 

сосредоточено на контрастах: массив бетонных стен и хрупкость стекла, затененное 

пространство, в которое пробиваются лучи солнца – это аспекты японских традиций.  
Музей искусств Титю (Chichu Art Museum,2004 г.) - яркий пример современной 

полифункциональной архитектуры, сочетающей в себе многообразие арт – объектов и 

площадок, обладающих своими индивидуальными чертами. С японского здание 

переводится как «музей искусств в земле», - это место, где между человеком и природой 

происходит диалог. Такое название обуславливается положением объекта – внутри холма. 
Основная задумка Андо Тадао была ориентирована на сохранение исторических пейзажей 

Внутреннего Моря. 
 

 
Рисунок. 2. Музей искусств Титю, Кагава, Япония. 

 

Но, несмотря на расположение музей, главное место во внутреннем пространстве 

отведено естественному свету. При этом экстерьер музея гармонирует с внешней средой, 
сохраняя баланс между применяемыми материалами и светом. 

 

 
Рисунок 3. Музей искусств Титю, Кагава, Япония. 

 

Центральным художественным элементов, самым сердцем музейного комплекса, 
является овальный зал, расположенный под открытым небом и на вершине холма. К тому 

же, архитектор разметил полностью открытую плоскость крыши в виде эллипса над 

бассейном – т.н. «Прудом размышлений». Такое объемно – пространственное решение 

позволило заполнить помещение полностью естественным светом. Прямые лучи солнца, 
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попадая в здание, отражаются от воды, не заполняя интерьер – и таким образом создается 

акцент на тени и мерцающих бликах.  
Дом – мастерская Косино (1981 г.) состоит из двух объемов, частично скрытых в 

наклонной части холма. Такое расположение объекта продиктовано необходимость 

защитить здание от природных катаклизмов. 
 

 
Рисунок 4. Дом – мастерская Косино 

 

Благодаря своему планировочному решению, дом гармонично вписан в окружающую 

среду, располагаясь в тени елей, не пропускающий прямой солнечный свет, - только его 

блики. Два блока объекта, расположенные параллельно друг другу, связаны между собой 

подземным переходом, и имеют внутренний двор, повторяющий наклонный контур 

участка. Во двор выходит большая гостиница с открытой лестней, которые 

рассматривались Андо Тадао как ключевые объекты, призванные воспринимать игру света 

и тени. 
Для попадания в помещения естественного света, предусмотрены разной длины проемы, 

и благодаря которым создается та световая вариация, что позволяет неподвижной бетонной 

форме «изменяться», оказывая психологическое воздействие на посетителей. Можно 

сказать, что свет – это своего рода связь между пространством и формой. 
Заключение 
На протяжении долгого времени диалог архитектуры и естественного освещения 

сводился только к практической необходимости, но при этом художественная роль света в 

формировании архитектурной среды велика.  
Касательно японской архитектуры – истоки она берет из культуры, где явление «тень» 

имеет смысл, напрямую связанный с синтоизмом: все имеет свое божество, и потому 

самоценно. Отсюда «тень» в таком смысле имеет ценность сама по себе. 
В европейском мировоззрения тень – это промежуточное явление, как между белым и 

черным существует серое, на котором не делается акцент, а трактовка имеет негативный 

оттенок («серость», «серый человек» и т.п.). Это связано тем, что в европейской культуре 

«серость» несет неопределённый оттенок, это ни «да», ни «нет», ни «хорошо», ни «плохо». 
Это что - то, что нельзя трактовать однозначно и отнести к какому – либо полюсу. В Европе 

любой образ имеет изначально заложенное светлое начало (что кардинально отличает 

мировоззрение японца от европейца, где тень, не просто промежуток между двумя 

полюсами, - она доминирует над ними. Соединяя белое и черное, «тень» («серость») 
занимает центральное место, видоизменяя привычную для европейской культуры 

дуальную схему ценностей). В западной культуре свет рассматривается как источник 

знаний, он идеализируется, свет как своего рода божество, позитивная энергия.  
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Тадао Андо виртуозно выстаивает отношения между светом и тенью, в его 

произведениях цвет не играет ключевой роли, и пространство, наполненное спокойными 

тонами, играет по - новому, имеет свой оттенок эмоциональности за счет именно светового 

решения проекта. В работах мастера минимализм отделочных и строительных материалов 

позволяет в полной мере раскрыть силу света и наполнить интерьеры; планировочные 

решения, построенные на контрастах, позволяют в полной мере выявить смысловое 

наполнение пространства.  
Свет, взаимодействуя с пустотой, позволяет отойти от восприятия ощущения как 

такового, и свести все внимание именно на эмоции, психологические индивидуальные 

ощущения, настроиться на мысли и определенное настроение. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ФИЛОСОФСКОЙ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Цель исследования – анализ становления и развития философской основы понимания 

творческой активности личности. В статье раскрывается зависимость представлений о 

творческой активности от особенностей культурно - исторического мировоззрения. 
Актуальность работы заключается в рассмотрении творческой активности с точки зрения 

саморазвития личности. Использован метод теоретического анализа научных источников и 

специальной литературы по проблеме исследования. В результате выделено три подхода к 

пониманию творческой активности личности и раскрыто их содержание через возможность 

саморазвития личности. 
Ключевые слова 

Творческая активность, творчество, окружающий мир, личностная значимость 

 

В природе человека заложено стремление к познанию окружающего мира через его 

преобразование, которое может быть как внешним, направленным на изменение или 

создание реально существующих предметов и объектов, так и внутренним, направленным 

на совершенствование личности. Такое познание предполагает непосредственное 

включение индивида в ту или иную деятельность и становится возможным благодаря его 

творческой активности. 
Если активность понимается как «всеобщая характеристика живых существ» [7, с.14], 

необходимая для «преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с 

окружающим миром» [7, с.14], то творческая активность предполагает создание нового 

продукта, являющегося избыточным по отношению к действительности и содержащим в 

себе как социальную, так и личностную значимость. В отличие от социальной, 
направленной на оформленный и приносящий пользу результат в виде произведения 

искусства, изобретения или открытия, личностная значимость обращена на развитие самого 

человека, таких его качеств, как инициативность, самостоятельность, смелость принятия 

решений, толерантность, искренность, чувство собственного достоинства и др. 
Осмысление творческой активности, приведшее к пониманию человека как творца, 

происходило постепенно в рамках соответствующих исторических эпох европейской 

культуры. 
В античности творчество рассматривалось двояко: как акт Божественного творения 

Космоса и как человеческое ремесло, искусство. При этом человеку отводилась роль 

созерцателя и подражателя, черпающего вдохновение в особом виде одержимости, которая, 
как считал Платон, «ведёт его от несовершенного чувственного мира к более 

совершенному миру прекрасного» [4, с. 238]. 
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В отличие от Платона, Аристотель не сводит подражание к простому копированию 

первообразов. Художник, изображая сами вещи, как бы предвосхищает те события, 
которые могут произойти. Таким образом, он заглядывает в будущее и в этом проявляется 

его активность, творческий поиск. 
В христианской философии Средневековья творцом выступает Бог, который создаёт 

«нечто из ничего, вернее, из самого себя» [6, с. 612] при помощи волевого акта. При этом 

человек, как сущность сотворённая, лишается творческой активности и приобретает «лишь 

некоторую склонность к проявлению отдельных моментов творчества» [4, с. 241]. Мера 

склонности определяется Божественной волей. 
Антропоцентрическая философия эпохи Возрождения снимает зависимость человека от 

высших сил и провозглашает его подлинным творцом. Наследуя традиции античной 

культуры, искусство Ренессанса наследует и идею созерцательности, а творческая 

активность проявляется, как правило, в художественной деятельности. Понимание человека 

как творца самого себя, своей жизни, постепенно переходит в понимание его главенства 

над природой. Возникает «культ гения», способного творчески преобразовать окружающий 

мир. 
В эпоху Реформации понимание творческой активности становится утилитарным, 

появляется личная ответственность индивида за свою деятельность и её результаты. Так как 

человек самостоятельно управляет своей судьбой, то и его успешность зависит не от каких - 

либо дружественных или враждебных потусторонних сил, а от умения трудиться, находить 

выход из сложных жизненных ситуаций, проявлять смекалку. Развивая такое понимание 

творческой активности, философы Нового времени, такие как Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Д. Юм и др., трактуют творчество как успешное, эффективное сочетание ранее 

существующих элементов и приравнивают его к изобретательности. 
И. Кант, стремясь преодолеть понимание творческого акта, как пассивной, 

созерцательной деятельности, создаёт концепцию творчества, в которой «специально 

анализирует творческую деятельность под названием продуктивной способности 

воображения» [5]. Такая способность трактуется философом как самодеятельность, 
лежащая в основе творческого мышления. 

Его идеи продолжил Ф. Шеллинг, создав учение о единстве сознательной и 

бессознательной деятельности. Он утверждал, что «гений творит как бы в состоянии 

наития, подобно тому, как творит сама природа. Разница лишь в том, что этот 

бессознательный характер процесса протекает всё же в субъективности человека, 
следовательно, опосредован его свободой» [5]. 

Элиминируя из творческой деятельности нравственно - религиозные ценности, имеющие 

место у И. Канте и И. Фихте, К. Маркс понимает её как предметно - практическую 

деятельность, направленную на преобразование действительности согласно потребностям 

человека. Вместе с тем, поддерживая ренессансные представления о человеке как о боге, он 

трактует творчество «как деятельность человека, созидающего самого себя в ходе истории» 

[5]. 

Начиная с конца XIX века, понимание творчества и творческой активности развивалось в 

рамках двух диаметрально противоположных подходов. Согласно первому подходу, 
творчество трактуется как сущность жизни, которая в принципе не возможна без 
творческой активности. Так, А. Бергсон полагал, что творчество не есть нечто 



187

принадлежащее только человечеству. Оно есть во всём сущем: как в природе – акты 

рождения, роста, созревания, так и в сознании – новые образы. Представители философии 

жизни и экзистенциализма противопоставляют творческую активность интеллекту и 

техничности. 
В рамках второго подхода, прежде всего, представителями прагматизма, 

инструментализма, операционализма и неопозитивизма, творчество рассматривается как 

изобретательство, а «творческая активность выступает при этом как интеллектуально 

выраженная форма социальной деятельности» [5]. 

Идея единства бессознательного и сознательного в творчестве продолжает развиваться в 

русской философии, прежде всего, в работах В. Соловьёва. Мыслитель предложил учение о 

мировой душе – Софии, которая обеспечивает единение Божественного и земного. Это 

позволяет «всё более и более осиливать хаотическую материю и, наконец, вводить её в 

совершенную форму человеческого организма. Когда таким образом создана в природе 

внешняя оболочка для Божественной идеи, начинается новый процесс развития самой этой 

идеи, как начала внутреннего всеединства в форме сознания и свободной деятельности» [8, 

с.156]. Творчество понимается Соловьёвым как восхождение человечества к своему 

высшему состоянию, высшему качеству, приближение к Богу [4, с. 245]. 

Иное понимание творческого процесса у С.Н. Булгакова. Придерживаясь христианской 

ортодоксальной позиции, мыслитель способность быть творчески активным приписывает 

только Богу: «Творчество в собственном смысле, создание метафизически нового человеку, 
как тварному существу, не дано и принадлежит только Богу» [3, с. 114]. Творчество 

человека, в основе которого лежит хозяйственная деятельность, ограничено и условно, а 

творческая активность, благодаря которой происходит акт рождения нового, человеку не 

доступна. Он может, создавая подобия, оживлять, расширять, в лучшем случае, воскрешать 

угасшую жизнь, но не творить её. 
Не разделяя объективно - онтологического понимания творчества и критикуя его, Н.А. 

Бердяев говорил о том, что переданная человеку высшая функция – творение, не может 

быть истолкована им как копирование или подражание. «Творчество для меня, – пишет 

философ, – не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие 

бесконечного, полёт в бесконечное» [2, с. 210]. Он не мыслит творчества без общения 

субъектов, что предполагает их двухстороннюю активность, направленную навстречу друг 
другу. Результатом такой активности становится взаимообогащение субъектов, их 

совершенствование. «Творчеству сродни лишь атмосфера субъективного созидательства, 
атмосфера нескончаемого восхождения человека ко всё большему совершенству» [1, с. 
132]. Мыслитель считает, что только через творчество человек может реализовать своё 

высшее предназначение в этом мире, причём у каждого человека свой путь восхождения: 
«Творческая активность человека не имеет своего Священного писания, пути её не открыты 

свыше человеку, – замечает Бердяев. – Если бы пути творчества были определены и 

указаны в Священном писании, то творчество было бы послушанием» [4, с. 249]. 

Благодаря трудам таких философов, как А.Ф. Лосев, И.А. Ильин и др., активность стала 

пониматься как главный аспект творческого развития индивида, а само творчество всё чаще 

рассматривается «как наиболее адекватная форма существования личности» [9, 23]. 
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Таким образом, можно выделить несколько подходов к пониманию творческой 

активности личности, которые формировались на протяжении всей истории европейской 

культуры. 
Согласно теологическому подходу творческая активность принадлежит только высшей 

сущности – Богу в любом его проявлении, только он способен творить из ничего. 
Творческая активность индивида ограничена его несовершенством, зависимостью от 

высших сил, которые по своему замыслу одаривают человека некоторыми способностями. 
Практический или деятельный подход расценивает творческую активность как 

возможность получения практического результата, который ведёт к комфорту через 
решение проблем. Но, понимая творчество как комбинацию уже существующего, 
представители данного подхода также лишают человека собственно творческой 

активности, так как индивид создаёт из данного, уже существующего. 
Антропологический подход рассматривает творческую активность не только как 

деятельность человека, направленную на внешнее преобразование и получение результата, 
но и на внутреннее его изменение, совершенствование, приближение к идеалу. Более того, 
существование человека не мыслится вне творчества, а творческая активность признаётся 

высшей формой его активности, необходимой для эффективного и наиболее адекватного 

существования. 
На наш взгляд ни один из подходов не может быть рассмотрен как самодостаточный. Их 

единство обеспечивает духовно - нравственное, деятельное, личностное становление 

индивида, творящего окружающую действительность и несущего за свою деятельность 

ответственность. 
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И АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

 В последнее время тема агрессивности приобретает особую актуальность в связи с 

ростом детской преступности, различных проявлений агрессивности, жестокости в детской 

субкультуре и семье. В данной статье нами был выявлен уровень агрессивности детей 

младшего школьного возраста и установлена его взаимосвязь с типом детско - 

родительских отношений.  
Ключевые слова 

Агрессивность, младший школьный возраст, детско - родительские отношения 

Несмотря на многочисленные исследования, проблема агрессивности детей младшего 

школьного возраста по - прежнему актуальна. Всё чаще агрессивность у детей становится 

результатом внутрисемейных отношений. Социальная среда, в которой находится ребенок, 
формирует его основные чувственные и понятийные жизненные характеристики. Первой 

социальной средой является семья. В исследованиях по проблеме влияния внутрисемейных 

отношений на формирование личности ребенка особо выделяются детско - родительские 

отношения. Большинство как зарубежных, так и отечественных исследователей агрессии 

указывали на то, что воспитание и психологический климат в семье играют огромную роль 

в возникновении и закреплении агрессивности у детей. Именно в семье ребенок проходит 

первичную социализацию, именно в ней идет формирование взаимоотношений ребенка с 

действительностью, а также его адекватных реакций на различные явления 

действительности. При этом взаимоотношения родителей и ребенка являются важным 

источником детского развития, в них формируются активность ребенка, его стремление и 

умение решать возникающие проблемы [1, с. 358] .  

Цель нашего исследования – выявить взаимосвязь детско - родительских отношений и 

агрессивности детей младшего школьного возраста. 
Экспериментальную выборку составили дети младшего школьного возраста (10 - 11 лет), 

в количестве 50 человек, обучающиеся в ГБОУ № 1440 г. Москва и их родители (50 чел.). 
С целью выявления предполагаемой нами связи между типом отношений родителей к 

детям и проявлением ими агрессивности, мы воспользовались диагностикой типов детско - 

родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин). Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Типы детско - родительских отношений по методике А.Я. Варга, В.В. Столина 

Типы 

детско - родительских 

отношений 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Кол - 

во 

семей 

 %  Кол - 

во 

семей 

 %  Кол - 

во 

семей 

 %  

«Отвержение / Принятие» 15 30 %  12 24 %  23 46 %  

«Кооперация» 13 26 %  15 30 %  22 44 %  
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«Симбиоз» 16 32 %  6 12 %  28 56 %  

«Авторитарная 
гиперсоциализация» 

12 24 %  14 28 %  24 48 %  

«Маленький неудачник» 14 28 %  17 34 %  19 38 %  

 

На наш взгляд, наиболее оптимальным является уровень детско - родительских 

отношений, как кооперация – это социально желаемый образ родительского поведения. 
Родитель высоко оценивает способности своего ребёнка, испытывает чувство гордости за 
него, поощряет инициативу и самостоятельность, старается быть с ним на равных. Такой 

уровень родительских отношений используют всего 13семей (26 % ). У данных семей 

выражено положительное отношение к ребенку. Взрослый принимает ребенка таким, какой 

он есть, уважает и признает его индивидуальность, одобряет его интересы, поддерживает 
планы, проводит с ним достаточно много времени и не жалеет об этом. Низкие показатели 

по данной шкале имеют 22 семьи (44 % ). Эти показатели говорят о том, что взрослый по 

отношению к ребенку занимает противоположную позицию и не может претендовать на 
роль хорошего учителя. 15 семей (30 % ) имеют средний уровень, который можно 

выделить, проанализировав данные. Как правило, такие родители положительно относятся 
к своему ребенку, но не всегда признают его индивидуальность, проводят с ним достаточно 

времени, в большинстве случаев пытаются перевоспитать своего ребенка глядя на чужого. 
К нейтральному уровню можно отнести отношения по типу «симбиоз» и «маленький 

неудачник». По шкале детско - родительских отношений «симбиоз» высокий уровень 
отношений наблюдается у 16 семей (32 % ). Это говорит о том, что взрослый не 
устанавливает психологическую дистанцию между собой и ребенком, старается всегда 
быть ближе к нему, удовлетворять его основные разумные потребности по этой шкале. 
Низкий уровень отношений используют 28 семей (56 % ). Признак того, что взрослый, 
напротив, устанавливает значительную психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, мало о нем заботится. 6 семей (12 % ) находятся на среднем уровне, который 

можно выделить при обработке данных. На этом уровне отношений, как правило, 
находятся родители, которые устанавливают психологическую дистанцию между собой и 

ребенком, но ненадолго и проявляют среднюю заботу о ребенке. 
Тип отношений «маленький неудачник» на высоком уровне используют 14 семей (28 % 

). Признак того, что взрослый считает ребенка маленьким неудачником и относится к нему 

как к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся 
такому взрослому несерьёзными, и он игнорирует их. Вряд ли такой взрослый может стать 
хорошим учителем и воспитателем для ребенка. Низкий уровень по данному типу 

отношений имеют 19 семей (38 % ). Такие данные, свидетельствуют о том, что неудачи 

ребенка взрослый считает случайными и верит в него. 22 семьи (44 % ) по обработанным 

данным находятся на, так называемом, среднем уровне. Этот уровень будет 
характеризоваться противоречием в отношениях между детьми и родителями. Часто 

взрослый не одобряет увлечения ребенка, но все же верит в его успех. К отрицательному 

уровню детско - родительских отношений мы отнесли такой тип родительских отношений, 
как «отвержение» и «авторитарная гиперсоциализация». Тип детско - родительских 

отношений «принятие / отвержение» на высоком уровне используют 15 семей (30 % ). Этот 
уровень характеризуется высоким общим эмоционально положительным (принятие) 



191

отношением к ребенку, а вот низкий уровень (отвержение) характеризует эмоционально 

отрицательное отношение к ребенку. Тип отношений «авторитарная гиперсоциализация» 

на высоком уровне используют 12 семей (24 % ). Эти результаты говорят о том, что 

взрослый человек ведет себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от 

него безоговорочного послушания и задавая ему строгие дисциплинарные рамки. Он 

навязывает ребенку почти во всем свою волю. Такой взрослый человек далеко не всегда 

может быть полезным, как воспитатель, для детей. Низкие показатели по данному типу 

отношений имеют 24 семьи (48 % ). Такие данные напротив, свидетельствуют о том, что 

контроль за действиями ребенка со стороны взрослого человека практически отсутствует. 
Это может быть не очень хорошо для обучения и воспитания детей. Наилучшим вариантом 

оценки педагогических способностей взрослого человека по этой шкале являются средние 

оценки, от 3 до 5 баллов. Такое количество имеют 14 семей (28 % ). 

По результатам методики мы видим, что большинство семей используют 

неэффективные отношения с ребёнком, что может приводить к возрастанию агрессивности 

у детей. 
Для определения уровня агрессивности у младших школьников, мы использовали 

методику для учителя Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко «Критерии агрессивности у 

ребенка». Результаты данной методики представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Уровень агрессивности детей младшего школьного возраста 

по методике «Критерии агрессивности у ребенка» (Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко) 
Уровень агрессивности Кол - во чел.  %  

Минимальный уровень  7 14 %  

Средний уровень 16 32 %  

Повышенный уровень 19 38 %  

Высокий уровень 8 16 %  

 

Таким образом, высокий уровень агрессивности имеют 8 человек (16 % ) . Такие дети 

очень вспыльчивые, постоянно ссорятся и мешают другим детям. Чаще всего наблюдается 

агрессивность по отношение не только к людям, но и к животным. Повышенный уровень 

агрессивности имеют 19 детей (38 % ). Это является распространенным случаем и зачастую 

связан он с эмоциональным расстройством ребенка. В таких случаях рекомендуется чаще 

уделять внимание ребенку. Средний уровень агрессивности характерен для 16 человек, что 

составляет 32 % . Особое внимание стоит уделить минимальному уровню агрессивности. 
Его имеют 7 детей (14 % ). Подавленная агрессия - такой же повод для беспокойств, как и 

агрессивность. Не проявляющий никаких признаков агрессии ребенок не сможет 

настаивать на своем, высказывать свою точку зрения и постоять за себя.  
Для того чтобы определить достоверность наличия взаимосвязи детско - родительских 

отношений и агрессивности у младших школьников, мы применили коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Расчеты производились в программе SPSS. 

Результаты показали, что существует взаимосвязь между детско - родительскими 

отношениями и агрессивностью детей младшего школьного возраста, а именно: для 

отношений к ребенку как к неудачнику, эмоциональных, авторитарных отношений 
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характерен высокий уровень агрессии, для симбиотических отношений и кооперации - 

средний и низкий уровни агрессии. 
На основании результатов нашего исследования, нами были разработаны рекомендации 

для родителей по взаимоотношению с детьми младшего школьного возраста, имеющими 

агрессивность. 
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КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В предложенной работе осуществлен обзор одного из периодических изданий, 
экземпляры которого из идеологических соображений были повсеместно изъяты из 
большинства библиотек. Изучение разных по направлению и уровню изложения 

материалов позволяет ощутить сложную атмосферу творческой среды, почувствовать дух 

времени, накануне Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова 

Большевизация музыковедческой науки. 
Политический барометр. Новое и дерзкое осмысление классических произведений. 

Энтузиазм социалистического строительства.  
 

Эпоха советского музыковедения 1930 - 40 г.г. являет собой одну из, пожалуй, самых 

впечатляющих страниц отечественной культурной истории. Изучая материалы, например, 
такого издания, как выходивший с 1933 г. журнал «Советская музыка», приходится 

сталкиваться с удивительным сочетанием глубокой научной проработки изучаемого 

предмета и примеси политической публицистики, нередко облекаемой в комичные формы. 
Так, исследователь музыкального искусства Запада Н.Чемберджи в статье «Творчество 

Франца Сабо» указывает на небывалый рост революционного движения и, как неизбежное 

следствие, поворот части «буржуазных художников» в сторону указанной тематики. 
Пример, Э.Шульгофа, создавшего музыку на «Коммунистический манифест», по всей 

вероятности, всеми уверенность в неизбежность победы пролетарской революции. [11, 

с.31] Не меньшим пафосом наполнены строки о Ф.Сабо, пережившего творческую 

эволюцию о т насыщенного и полнокровного опуса «Волчья стая» к монументальному 

хору «Наш лозунг - Советский Союз». [12, с.35] Отечественной заботой автора проникнуты 

следующие строки: «Рабочему классу Запада требуется не сочувствие, а творческая 

помощь в создании произведений, содержащих призыв к победе надклассовым врагом». Не 

свободна от большевистского привкуса достаточно объёмная и широкая по охвату статья о 

творчестве И.Стравинского. Автор, Комментируя внимание на пессимистической 

доминанте европейской музыки, указывает, что крупные произведения русского 

сочинителя вписываются в общую буржуазную «тональность», но при этом: «При 

высочайшем мастерстве оформления отражают русскую эмигрантскую тематику с её 

гиперболической передачей российского прошлого которое подвергается идеализации в её 

наиболее косных, тёмных и неподвижных чертах». [3 с.96] Настоящим приговором звучат 

следующие слова маститого советского музыковеда Арнольда Альшванга: «…крупный и 

почти всесторонний художественный идеолог империалистической буржуазии… в 

последние годы идущий вместе со своим классом к стремительной гибели. Гибель 
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выражается в сужении и обеднении сферы деятельности этого крупного таланта. [2, с.90]. 
Автор статьи в оценке инструментального творчества И.Стравинского, всё больше 

подвергающегося влиянию католицизма [3 с.100], использует широкий спектр 

выразительных средств, таких как, напр., «анемичная декадентская тематика», 
«искусственная наигранная бодрость с надрывом», «нестерпимая сухость», «уничтожение 

эмоциональной жизненной функции музыкального жанра под видом абстракции языка» 

(sie!) И наконец, как итог звучит следующий неизбежный вывод: «Плох был бы любовник, 
который для своих целей пользовался серенадами Стравинского! [4, с.99] Согласимся, что 

автор пространной статьи несколько расширяет рамки музыковедческого жанра, обогащая 

текст около - поэтическими сравнениями и романтическими образами, что резко отличается 

от сегодняшних «причёсанных» публикаций. 
Показателен следующий раздел печатного органа Советских композиторов за 1933 г.: 

«Выводы о чистке ячейки ВПК (б) Московской Государственной консерватории в 1933 г.» 

Помимо рекомендаций общедисциплинарного характера в нём содержится следующий 

характерный для той Эпохи параграф: а) недостаточно проведены в жизнь 6 условий 

Сталина. Некоторая часть профессуры слабо привлечена к участию во всей жизни 

консерватории… б) профессорский и преподавательский состав Консерватории 

недостаточно сплочён как единый коллектив. [5, С.162] И уже совсем комично звучит 

следующий пункт документа: в) среди коммунистов только 40 % ударников…многие 

коммунисты (напр. Прессман и др.), не знаю, с кем консерватория соревнуется. [8, с.101]  
Не менее оригинально составлены статьи и в последующие годы издания журнала. Так в 

публикации С.Максимова «В республики немцев Поволжья» имеют место быть 

следующие высказывания рядовых рабочих региона по поводу успехов культурного 

строительства: «Сейчас мы имеем и клуб, и баню, и столовую, и муз. инструменты и 

библиотеку…послушайте, как здорово играет на балалайке мой помощник Ауэр! [8, с.150] 
Касаясь критических сторон в области воспитания юных музыкантов, автор приводит 

следующие листы домашних заданий по муз. литературе: «Шуман Роберт… Лирик, но есть 

порывы борьбы. Родился в Цвикау, сын книготорговца. Сошёл с ума, бросился в Рейн, 2 

года в лечебнице, в 1856 г. умер». [10, с.152] В самом деле, коротко и ясно! Что называется, 
не мудрствуя лукаво. 

Заслуживает внимания тот факт, что в «передовице» журнала за указанный год наряду с 

перечислением преступлений членов троцкистско - зиновьевского блоки содержатся 

следующее предупреждение: «Мы никоим образом не гарантированы от того, что и в среде 

композиторов и вообще музыкантов не орудует классовый враг… мы подчас слишком 

снисходительно выслушиваем разговоры об «особенностях психики художника», 
которыми оправдываются антиобщественные поступки того или иного работника 

искусства. [9, с.8] Далее помещается Резолюция общего собрания Московского союза 

советских композиторов от 21.08.1936 г. С одобрением действий правительства [10, с.9], а 

далее приводятся фрагменты выступлений конкретно следующих авторитетных 

товарищей, деятелей советского искусства: А. Хачатурян, С. Фейнберг, М.Старокадомский, 
Д.Васильев - Буглай, Ан. Александров, Н.Макарова, В.Кочетов, А.Гаук, Г.Гинсбург, 
Е.Браудо. [10, с.152] 

С обсуждением Сталинской конституции 1936 г. выступил Народный артист Р.Глиэр. 
[10, с.12] Далее в алфавитном порядке приведены фамилии В. Борисовского, Л. 
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Ямпольского и др. (там же). В следующем, 1937 на первых страницах указанного журнала 

приводится публикация В.Беляева «Шесть песен о Ленине и Сталине, причем к созданию 

этих опусов были привлечены творческие силы Хакассии, Кари - Калпакии, Грузии и др., 
где подчас в достаточно упрощенной поэтической форме излагается идеологическая 

платформа победившего социализма: «Храня учение Ленина и Маркса, ведет нас за собой 

великий Сталин. [8, с.42] Далее усилиями азербайджанского сказителя режима: «… и 

Сталин наш вождь гениальный, и Молотов - верный соратник, и смелый боец Ворошилов, 
Калинин и Каганович» (там же). 

В аналитической статье Ю. Кремлёва, члена редколлегии «Советской музыки» звучит 

патетический лозунг: «Карфаген должен быть разрушен». Подразумевается при этом, что 

Карфаген не что иное как остатки гнетущих основ буржуазного мышления. В самом деле, 
нужно прежде всего монументальные произведения, органически вырастающие из 
колхозных и пролетарских песен(16). 

После прихода в 1933 г. А. Гитлера к власти в Германии в исследовательской статье Д. 
Гачева «Вагнер и Фейербах» содержаться следующие достаточно жесткие определения: 
«Но Германия чествовала не гениального мыслителя Гегеля, открывшего революционную 

диалектику, а присяжного философа прусского короля … а в лице Вагнера Германия 

чествует реакционера, официального королевского композитора. Мистика и национал - 

шовиниста. [12, с.74]. 
В чем же причина неприятия советским музыковедом личности Р. Вагнера, композитора 

мирового масштаба? Причина: «Идейный и творческий пусть его характеризуется то 

большим революционным подъемом, то позорным падением в болото реакции» (там же). 
Не менее красноречиво звучат следующие соображения автора по поводу творческой 

концепции копозитора6 «Вагнер через любовь приходит к «примирительному 

похмелью»… только половая любовь сможет объединить три искусства.  
Женское начало - это музыка, мужское начало - поэзия. Женщина, которая не любит - 

«недостойнейшее и отвратительнейшее явление в мире…». Замкнутая в своем эгоизме 

итальянская оперная музыка - проститутка, французская кокетка, а немецкая опера (кроме 

Вебера) - ханжа». [6, с.94] 
Известно, что в день принятия 5.12.1936 г. Сталинской конституции в Большом театре 

СССР в Концерт к для делегатов 8 съезда Советов Звучала 9 - я симфония Л. Ванн 

Бетховена. Музыковед А. Альшванг в статье, посвященной этому произведению, 
предпринял попытку увязать замысел композитора с реалиями социализма в СССР: 
«Только социалистическая революция может создать поколение музыкантов, в полном 

смысле слова продолжающих великую традицию Бетховена. Его мечта только в наши дни 

смогла найти своё осуществление, и освобождённые народы нашей Родины являются 

подлинными наследниками идей, выраженных в 9 - й симфонии! [2, с.94] В качестве 

обобщающей идеи звучат следующие слова исследователя: «Заря новой жизни всего 

человечества, неизбежность которой понял гениальный Бетховен, музыкант - 

революционер, постепенно заслонялась «сверхчеловеческим дерзанием» единичного 

индивидуума (Скрябин и др.). 
Что касается хроники событий предвоенного периода, то на наш взгляд заслуживает 

внимания сообщение о большом успехе оперы Глинки «Жизнь за Царя» поставленной в 

Берлинском государственной опере. Обращается внимание на «тщательную постановку и 
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хорошую подготовку спектакля, где гениальные хоры и ансамбли, глубокая лиричность и 

напевность арий, танцы в польском стиле воплощены самым достойным образом, (по 

сообщениям «Швейцарской музыкальной газеты»). [5, с. 103] Как известно, в 3 рейхе был в 
ведён запрет на исполнение русской и советской музыки, однако в данном случае сделано 

исключение из политических соображений. В самом деле, глинковская опера посвящена 
событиям Смутного времени и польской оккупации 1600 - х г.г., а в 1936 г. фашистская 
Германия оккупировала Польшу, положив начало Второй мировой Войне. В том же 
выпуске «Советской музыки» сообщается, что начальник Политуправления РККА тов. На 
встрече с композиторами и поэтами поставил задачу создания новых оборонных песен, 
посвящённых событиям у озера Хасан, на реке Ханкин - Гол, освободительным походам в 
Запад. Украину и Зап. Белоруссию, а также победам Красной Армии в Финляндии. [10, 

с.19]  
Не может не вызывать улыбку «вклад» украинских композиторов в развитие 

национальной оперы. Здесь наряду со ставшей известной «Наталкой - Полтавкой» Лысенко 

"Наймичка" М. Вериковского присутствуют работы, созданные в стиле промышленного 

строительства - «Поэма о стали» (комп. Иориш), «Комбайн» (комп. Толстяков) и др. [7, 

с.46]  
В данной статье рассмотрены отдельные аспекты, проблемы взаимоотношений 

государственных структур учреждений культуры в период первых послереволюционных 

десятилетий. На наш взгляд именно в это время наибольшую актуальность приобретает 
одно из положений исторического материализма - нельзя жить в обществе и быть 
свободным от него. Вместе с тем работа в музыкальных издательствах крупных ученых, 
получивших образование еще в царской России, позволяет поддерживать уровень, 
контрастно с элементами прямолинейного, а порой и хулиганского порядка. 
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