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МЕСТО И РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация. 
Математика считается обязательной составляющей для всех совершающихся действий в 

каждой области людской работы, врачебная наука никак не считается исключением. 
Безусловно, ей предотвращается наиболее непрезентабельная роль на заднем плане, 
выставляя на первый план базисные мед. дисциплины. 
Ключевые слова. 
Математика, медицина, медицинская статистика. 
 
Математика постоянно представляла немаловажное значение в абсолютно всех сферах 

человеческой работы. Она применяется химиками, физиками, социологами также 
многочисленными иными учеными также экспертами. Не стала исключением также 
медицина. 
Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 

сложилась на основе операций подсчета, измерения и описания форм реальных объектов. 
Медицина — система научных знаний и практической деятельности, целями которой 

являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение 
болезней человека и животных 
На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми областями 

человеческой деятельности. Медицина долгое время развивалась "параллельно" с 
математикой. 
В медицинских образовательных учреждениях роль математики неприметна, поскольку 

во всех случаях на первый план, естественно, выдвигаются медицинские и клинические 
дисциплины, а теоретические, в том числе математика, отодвигаются на задний план, как 
предмет базового высшего образования. 
Развитие математических моделей и методов способствует: расширению области 

познания в медицине; появлению новых высокоэффективных методов диагностики и 
лечения. 
Области применения математики в медицине 
Крупное место в нынешней медицине занимает математическая статистика. Статистика - 

освоение количественной стороны массовых социальных явлений в числовой форме. 
Сначала статистика использовалась в основном в области социально - экономических наук 
и демографии, а это неминуемо принуждало изыскателей больше углубленно заниматься 
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вопросами медицины. Основателем теории статистики считается бельгийский статистик 
Адольф Кетле (1796 - 1874). Самым активным последователем применения статистики был 
родоначальник военно - полевой хирургии Н. И. Пирогов. Еще в 1849г., говоря об 
триумфах отечественной хирургии, он указывал: «Приложение статистики для определения 
диагностической значимости признаков и превосходства операций можно рассматривать 
как значимое получение новейшей хирургии». 
На основе вышеизложенного можно сказать, что медицинская наука, безусловно, не 

поддаётся формализации, но громадная эпизодическая роль математики в медицине 
несомненна. Все медицинские открытия обязаны опираться на численные соотношения. 
В заключении хотелось бы сказать, математика и медицина — это неотделимая 

составляющая большого функционального агрегата, в котором они тесновато 
взаимосвязаны. Всякие достижения и открытия в медицинской науке опираются только на 
численные итоги и соотношения, это и математическая статистика, и теория вероятности, 
обзор шансов и рисков, обзор выживаемости. 

  
Список литературы. 

1. http: // www.medicnotes.ru / hovs - 462 - 1.html 
2. Саркисова А. А. Материал на тему «Место и роль математики в медицине» // 

VIDEOUROKI.NET 
3. https: // gufo.me / dict / bse / Медицина 
4. https: // bigenc.ru / medicine / text / 5388472 

 © Клишина П.А., Малышева А.М., Филиппова М.М., 2022 
 
 
 

УДК 517.55 
Рустамова М.С., 

д.ф.ф. - м.н.(PhD)., доцент 
Каршинский государственный университет 

г. Карши, Узбекистан 
Зулфикоров Н.У., 

магистрант 
Каршинский государственный университет 

г. Карши, Узбекистан 
 

О СПЕКТРЕ ОПЕРАТОРА ПРОСТОГО СЛОЯ И ДВОЙНОГО СЛОЯ 
 В ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 
В работе иследовано оператор простого слоя и оператор двойного слоя в 

полупространстве 1
1, 0n

nx
  .  

Ключевые слова 
Полупространство, оператор, оператор простого слоя, оператор двойного слоя, ядро 

Пуассона, спектр оператора. 
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Рассмотрим пространство n , т.е. n  - мерное вещественное пространство, элементы 
которого обычно будем обозначать 1(x ,...,x ) n

nх   , 1(y ,..., y ) n
ny   , … . 

Скалярное произведение элементов , nх y  есть число 
1

n

j j
j

х y x y


  . Норма элемента 

nх  есть неотрицательное число x x x  , а элемент обычной лебеговой меры 
обозначается 1...dxndх dx .  
В работе  1 исследовано оператор простого слоя и двойного слоя в единичном шаре из 
n . Пусть (0,1)B  единичный шар из n , а n  - площадь поверхности единичной сферы в 
n  ( 3)n  . Для оператора простого слоя  

21( )( ) ( ) ( )n
n

S

Тf x f y x y d y    

и оператора двойного слоя  
1 1( )( ) ( )( ) ( )(1 , ) ( )n

n n
S

Wf x Тf x f y x y x y d y         , 

где 1 1, ... ,n nx y x y x y x B      , доказано, что операторы T  и W ограничены в 2( )L S , 
а спектр является дискретным с одной предельной точкой 0 для оператора оператор 

простого слоя T  и с одной предельной точкой 1
2
для оператора двойного слоя W .  

Мы рассматриваем полупространствo 1
1, 0n

nx
   и определим в этом 

полупространстве оператор простого слоя : 

 
 11 2

2 (y )(x)
(n 1) n

n
fTf d

s x y







 
 , 

и оператор двойного слоя 

 
 11 1 2

2 1(x) (y )
(n 1) n

n
n

Wf f d
s y x y


 


  

 , 

где d  элемент поверхности в 1n  : 1 1... n nd dy dy dy   . 

Выражаем ядро этих операторов через ядро Пуассона полупространстве 1n  , которая 
имеет вид: 

 
1

1 1
2 22 2

1

!
2(y ,x) n
n n

n

n
xP

y x x


 



 
 
  

  

 . 

В пространстве 1n  ядро оператора двойного слоя совпадает с ядром Пуассона, поэтому 
нет особого смысла рассматривать собственные функции и собственные значения 
оператора двойного слоя. 
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Рассматриваем собственные функции и собственные значения оператора простого слоя. 
Для этого сначала вычислим сужение ядра потенциала простого слоя на гиперплоскость 

n . 
В частном случае, в работе  3  получена сужение ядра оператора простого слоя в 

пространстве 3 .  
Ядро оператора простого слоя (т.е. фундаментальное решение уравнения Лапласа ): 

 

   
1 1

1 2 22 22 2 2
1 1

( )1 1 1 12g(x,y )
(n 2) (n 2)

(2 )
n т n

n n

тГ

s
x y x x y x

 

 

  
 

      

. 

 Лемма 3. Сужение ядра оператора простого слоя в пространстве 1n  равно 

 2 2
1

1
g(x,y ) (y ,x)

(n 2)
n

n

x y x
P

x
 



  
 


. 

Лемма доказывается непосредственным подсчетом. 
 

Список использованной литературы 
1. Кытманов А.М. Интеграл Бохнера - Мартинелли и его применения. Новосибириск, 

«Наука» Сиб.отделение,1992г. 
2. Стейн И., Вейс Г. Введение в гармонический анализ на евклидовых пространствах. - 

М.: Мир, 1974. - 288с. 
3. Рустамова М., Пошакулова М. Сужение ядра Мартинелли - Бохнера в 

полупространстве. Материалы Республиканской научной конференции «Актуальные 
проблемы и применения анализа». Карши, 4 - 5 октября, 2019г.  

© Рустамова М.С., Зулфикоров Н.У., 2022 
 
 
 

УДК 517.55 
Рустамова М.С., 

д.ф.ф. - м.н.(PhD)., доцент 
Каршинский государственный университет 

г. Карши, Узбекистан 
Суюнова З.Ж., 

магистрант 
Каршинский государственный университет 

г. Карши, Узбекистан 
 

ГРАНИЧНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕГРАЛА МАРТИНЕЛЛИ – БОХНЕРА 
 
Аннотация 
 В работе рассмотрена граничные свойства интеграла Мартинелли - Бохнера для 

интегрируемых функций удовлетворяющих условие Гельдера с показателем 0a > . 
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Ключевые слова 
Интегрируемые функции, пространство 2C  , интегральная формула Мартинелли - 

Бохнера, условие Гельдера, формулы Сохоцкого - Племеля, главное значение интеграла. 
Пусть D ограниченная область 2DC  с кусочно - гладкой границей. Функция  

1 2( ) ( , )f z f z z  интегрируема на D¶ , т.е. 1( ( ) ( )f z L DО ¶ ). Интегральная формула 
Мартинелли - Бохнера в области 2DC  от функции ( )f z  имеет вид 

1( ) ( ) ( , ), ,
2 D

f z f U z z D D
i

  
 

    (1) 

где ( , )U z  ядро интеграла Мартинелли –Бохнера, которая имеет следующий вид:  

11 1 2 1 2 21 2 1 1 2
2 42

1 ( ) ( )( , )
(2 )

z d d d z d d dU z
i z z

       
  

      
     

 

Рассмотрим интеграл типа Мартинелли - Бохнера, 

( ) ( ), z( )
D

f UF z x x
¶

= т    z DП ¶  (2) 

Этот интеграл является гармонической функцией в D  и 2 DC ‚  . Кроме того 
3( ) ( )F z z    при z ® Ґ . Через  F + будем обозначать интеграл (2) для точек тz D , через 

F -  интеграл (2) для точек  z D  . Если точка  z DО¶  то в интеграле (2) подынтегральная 
функция имеет особенность 3z  и вообще говоря, интеграл не существует как 
несобственный интеграл, поэтому для  z DО¶ будем рассматривать главное значение по 
Коши 

( )
0 

/ ,

. . ( ) ( , ) lim ( ) ( , ),  
D D B z

v p f U z f U z z D
e

e

V V V V
® +

¶ ¶

= О ¶т т  

Целью работы является найти связь между граничными значениями функций ( )F z± с 
особым интегралом, т.е. найти аналоги формул Сохоцкого - Племеля. Пусть плотность   
 f z  удовлетворяет условию Гельдера с показателем 0  : 

| ( ) ( ) | | | )f f C aV h V h- Ј - , , D   
Через ( ) zt обозначим телесный уголь касательного конуса к поверхности  D¶  в точке z, 

т.е. 
 ( ) ( ){ } ( )

0 
lim , / ,z vol S z D volS z
e

t e e
® +

= З  ,  z DО¶  

Так как рассматриваемая область  D  с кусочно - гладкой границей, то величина ( ) zt

определена и не равно нулю.  
Лемма 1. Для  z DО¶  

( ) ( ). ,
D

v p U z zx t
¶

=т
 

Доказательство этого утверждения приведено в 1йщкълы, а также в работах 1 3й щ-к ъл ы приведено в 
частном случае. 
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Рассмотрим интеграл  

( ) ( )( ) ( )     ( ) , z
D

z f f z UV V
¶

F = -т
 
(3) 

Если    z DП ¶ то интеграл (3) не имеет особенностей, а если  z DО¶ то 
( 3)| ( ) ( ) || ( , ) | | |f f z U z C z dax x x s-- Ј - поэтому интеграл  ( )zF  абсолютно сходится .  

Лемма 2. Если функция    ( )f z  удовлетворяет в некоторой окрестности ( )V D¶ условию 
Гельдера, с показателем a  (0 1a< < ), то функция  ( )zF также удовлетворяет в  ( )V D  
условию Гельдера, с показателем a    
Доказательство леммы приведено в 1йщкълы. 
Замечание. Как и в случае интеграла типа Коши, при 1a = функция ( )zF  будет 

удовлетворять условию 

( ) ( ) 11 2 2 1 2z z C z z ln z zF F- Ј - - , 

так как 31 1 2

D/

 z d C ln z z
ds

V s
-

¶

- Ј -т . 

Получена следующая  
Теорема 1. Пусть D  - ограниченная область с кусочно - гладкой границей D¶  и 

функция  ( )f z  удовлетворяет условию Гельдера с показателем ,a  0 1a< <  тогда интеграл 
Мартинелли - Бохнера F + неприрывно продолжается на   D  и F + также удовлетворяет 
условию Гельдера с показателем ,a  а интеграл F - неприрывно продолжается 2 \ D  и F -

также удовлетворяет условию Гельдера с показателем ,a  в 2 \ D . 
Кроме того, выполняются формулы Сохоцкого - Племеля  

( ) (1 ( )) ( ) . . ( ) ( , )

( ) ( ) ( ) . . ( ) ( , )

D

D

F z z f z v p f U z

F z z f z v p f U z

t x x

t x x-

+

¶

¶

= - +

= - +

т

т
  z DО¶  . 
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Аннотация 
В работе рассмотрено получение азокрасителя сочетанием диазотированного 4 - 

нитроанилина с салициловым альдегидом в содовом растворе. Приведены некоторые 
физико - химические свойства красителя, его температура плавления и данные электронной 
спектроскопии.  
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4 - NITROPHENYLAZOSALICYLIC ALDEHYDE. SYNTHESIS 

 AND SOME PROPERTIES 
 

Annotation 
The paper considers the preparation of an azo dye by a combination of diazotized 4 - nitroaniline 

with salicylic aldehyde in a soda solution. Some physicochemical properties of the dye, its melting 
point and electron spectroscopy data are given. 

Keywords 
Salicylaldehyde, phenylazosalicylic aldehyde, azocoupling reaction, physicochemical properties, 

spectral properties 
 
Салициловый альдегид и его производные привлекают внимание исследователей 

высокой реакционной способностью, а также возможностью координировать с ионами 
металлов с образованием комплексных соединений. Они применяются в качестве 
прекурсоров для синтеза различных органических продуктов [1,2] и металлокомплексов с 
интересными свойствами [3 - 5].  
Цель представленной работы заключается в изучении реакции азосочетания хлорида 4 - 

нитрофенилдиазония с салициловым альдегидом и изучении физико - химических свойств 
образующегося азокрасителя. 
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Объект исследования – 4 - нитрофенилазосалициловый альдегид (I), химизм получения 
которого представлен на рис. 1. 

 

CHO

OH
+

N

NO2

N
+

N

O2N

N

OH

CHO

I

 
Рис. 1. Реакция образования 4 - нитрофенилазосалицилового альдегида 

 
Получение соединения (I) проводили в две ступени. На первой ступени получили хлорид 

4 - нитрофенилдиазония по известной методике [6, с. 193].  
На второй ступени провели сочетание диазосоединения с салициловым альдегидом в 

содовом растворе при температуре 5 - 10 °С, которую поддерживали добавлением льда в 
массу. Продолжительность азосочетания составила 1 час. По окончании реакции к смеси 
добавили соляную кислоту до слабокислой реакции, красители отфильтровали, промыли 
холодной водой и высушили на воздухе. 
Для очистки соединение (I) суспендировали в 20 см3 изопропилового спирта, 

перемешивали в течение 10 минут. Осадок отфильтровали, промыли 15 см3 
изопропилового спирта и высушили в сушильном шкафу при температуре 75 °С. Выход 
продукта составил 81 % . 
Синтезированный краситель представляет собой порошок темно - оранжевого цвета, 

нерастворимый в воде, немного растворимый в изопропиловом спирте и хорошо 
растворимый в сильнополярных органических растворителях. Имеет температуру 
плавления 196 °С. 
В работе использованы химические вещества реактивной квалификации, стеклянная 

лабораторная посуда и оборудование, прибор для определения температуры плавления 
Stuart SMP40, спектрофотометр EcoView УФ - 3200, сушильный шкаф VACUTherm VT - 
6130 - М. 
На рис. 2 представлены электронные спектры поглощения соединения (I).  
 

 
Рис. 2. ЭСП соединения (I): 1 – изопропанол; 2 – конц. H2SO4 
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Спектр в изопропиловом спирте характеризуется двумя полосами различной 
интенсивности при 266, 362 нм. Наиболее интенсивное длинноволновое поглощение 
отвечает * электронным переходам в хромофоре красителя. В спектре в 
концентрированной серной кислоте также имеются две полосы (299, 460 нм), но их 
положение батохромно смещено по сравнению со спектром в изопропаноле. Смещение 
вызвано протонирующим действием серной кислоты на хромофорную систему молекулы. 
Проведя анализ спектральных данных соединения (I) и основываясь на теоретических 
представлениях [7], можно сделать вывод об отсутствии проявления n* электронных 
переходов в данных условиях. 
Таким образом, подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 
1. Азосочетание хлорида 4 - нитрофенилдиазония с салициловым альдегидом гладко 

протекает в содовом растворе при температуре 5 - 10 °С. Образующийся краситель 
нерастворим в воде, отделение его от реакционной смеси не вызывает затруднений. 

2. 4 - Нитрофенилазосалициловый альдегид представляет собой твердое вещество темно 
- оранжевого цвета с температурой плавления 196 °С. 

3. ЭСП соединения в изопропиловом спирте и концентрированной серной кислоте 
имеют по две полосы, отвечающие * электронным переходам в молекуле. В данных 
условиях n* электронные переходы с участием гетероатомов не проявляются. 
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АНАЛИЗ ИССЛОДОВАНИЯ КАПИЛЯРНОГО ПОДЬЕМА ВОДЫ  
ПОД НАСЫЩЕННЫМ ГРУНТОМ 

 
Аннотация. 
В этой статье исследуется теоретический анализ подъёма капиллярной воды в грунтовом 

основании. А так же влияния на прочностные и напряженно - деформированные 
характеристики насыпи строительного полотна, что соответственно влияет на 
механические свойства и долговечность конструкции. 
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Факторы, анализ, грунт, прогнозирование, капиллярное давление, влажность, 

пористость, состояния 
 
Под капиллярным явлением почвы понимается движение воды в почве вверх и в других 

направлениях под действием поверхностного натяжения (капиллярной силы) по мелким 
поровым трещинам, что часто имеет место в песчаном грунте и мелкозернистом грунте с 
размером частиц почвы менее 2 мм (илистый грунт, глинистый грунт или органический 
грунт). Насыпь земляного полотна под воздействием грунтовых вод приводит к 
накоплению воды под действием капиллярных сил, что приводит к изменению уровня 
влажности земляного полотна. Он влияет на прочностные и напряженно - 
деформированные характеристики насыпи дорожного полотна, что соответственно влияет 
на механические свойства и долговечность конструкции. Являясь несущей конструкцией 
дорожного покрытия, земляное полотно является важной частью дороги, несущей нагрузку, 
передаваемую дорогой. Его жесткость, прочность, и устойчивость напрямую влияют и 
определяют толщину конструкции и производительность дорожного покрытия.  
Чтобы изучить высоту капиллярной воды в грунтовом основании автомагистрали и 

сбалансированное состояние влажности грунтового основания, подверженного 
воздействию грунтовых вод, в этом исследовании был использован метод стояка для 
отслеживания измеренных данных. Он включает в себя анализ факторов, влияющих на 
высоту капиллярной водоустойчивости крупнозернистого грунта и мелкозернистого 
грунтового наполнителя, а также создание соответствующей прогнозной модели. 
Сравнительный анализ с экспериментальными результатами отслеживания и 
соответствующей литературой показывает, что модель прогнозирования, разработанная в 
этом исследовании, является очень точной и может применяться для анализа состояния 
сбалансированной влажности грунтового основания. 
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Капиллярная вода поднимается к рабочему пространству земляного полотна, делая 
почву земляного полотна влажной и мягкой и снижая прочность земляного полотна. Район 
сезонной мерзлоты вызовет вскипание морозного пучения и обрушение откосов, что 
приведет к снижению плоскостности дорожного покрытия или даже к его разрушению, что 
серьезно угрожает безопасности и устойчивости инженерных сооружений, создает угрозу 
безопасности нормальной эксплуатации автомобильных дорог и дополнительно 
увеличивает стоимость содержание автомобильных дорог, нанося большой вред 
дорожному инженерному строительству и нанося значительный ущерб народному 
хозяйству. и снижение прочности земляного полотна. . Район сезонной мерзлоты вызовет 
вскипание морозного пучения и обрушение откосов, что приведет к снижению 
плоскостности дорожного покрытия или даже к его разрушению, что серьезно угрожает 
безопасности и устойчивости инженерных сооружений, создает угрозу безопасности 
нормальной эксплуатации автомобильных дорог и дополнительно увеличивает стоимость 
содержание автомобильных дорог, нанося большой вред дорожному инженерному 
строительству и нанося значительный ущерб народному хозяйству. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ автоматизированной уборки 
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 В современном мире активно используются средства, облегчающие любую 
деятельность человека. Особенно такие устройства используются, где осуществляется 
однотипная работа, связанная с повторением последовательного алгоритма (роботы - 
манипуляторы на заводах); работы, на которых есть необходимость перемещения грузов 
(тяжелая промышленность, сельское хозяйство); работы, на которых необходимо 
достижение максимальной точности (авиаконструирование, судостроение, космическая 
промышленности и медицина). 

 Но в частности хотелось бы остановиться на использовании высокотехнологичных 
решений в сельскохозяйственной отрасли[1].  

 В данной статье будет затронута такая тема, как использование робототехнических 
средств в сборе фруктов и овощей. Данные средства эффективны при сборе созревших 
яблок, огурцов, помидоров и сладкого перца. Производительность таких машин (скорость и 
качество уборки, себестоимость) сравнивают с производительностью человека, и мы 
можем утверждать что роботам еще далеко до производительности людей в процессах 
уборки. Продуктивность машин составляет 10 % (по сравнению с человеком), а время 
сбора одного плода дольше 10 секунд, поэтому эти средства низкоэффективны. Хотя 
уровень уборочных машин не очень высок, данная технология продолжает развиваться и 
улучшаться, увеличивается число научных работ, фокусирующихся на уборке яблок и 
томатов[2]. 

 Сбор урожая часто включает в себя индивидуальное воздействие на каждый плод, а 
движение и силу, которое прикладывает человек - оператор или робот достаточно сложны. 
В процессе уборки учитываются особенности каждой культуры и оптимальные операции 
по отделению плода от плодоножки, которые анализируются таким образом, чтобы робот 
мог повторять движения, выполняемые сборщиком. Размеры плодов варьируются 
достаточно сильно, поэтому калибровка захватывающего устройства производится с этими 
размерами.  

 Сельскохозяйственные роботы имеют три основных компонента: передвижное 
оборудование, манипулятор и захватывающее устройство. Роль передвижного устройства 
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заключается в перемещении манипулятора в рабочей зоне таким образом, чтобы через 
захватывающее устройство, которое имеет форму руки, осуществлялись определенные 
действия. В случае роботов для уборки урожая, захватывающее устройство захватывает 
плод, отсоединяет его от стебля и помещает в ящик для временного хранения. Большинство 
роботизированных платформ перемещаются с помощью колесной базы, роль 
манипулятора выполняет подвесной механизм или открытая кинематическая цепь(Рисунок 
1). Разделение сельскохозяйственных роботов обусловлено особенностями 
захватывающего механизма, предназначенного для определенных сельскохозяйственных 
операций: для посева, прополки, уборки урожая. 

 

 
Рисунок 1 – Роботизированная платформа 

 
 Конечным эффектом сборки фруктов, является механическая подсистема, основная 

функция которой заключается в отделении плодов от стеблей по отдельности, и 
перемещения в контейнеры для временного хранения. Роботизированный сбор урожая 
включает в себя сложный процесс распознавания спелых плодов с помощью видеокамер и 
алгоритмов определения, последовательность работы захватывающего устройства и 
перемещения манипулятора.  
В сельскохозяйственной робототехники захватывающие устройства можно 

разделить на: 
 захватывающее устройство с точным захватом для сбора клубники, яблок, томатов 

и сладкого перца; 
 захватывающие устройства, захват которых осуществляется за счет сжатия, имеют 

большие площади контакта и не обладают достаточной чувствительностью; 
 захватывающие устройства, работа которых основана на захвате ствола, с 

последующей вибрацией. 
Сбор урожая яблок производится путем индивидуального воздействия на каждый плод, 

и силы, которые необходимо развить для отделения плодоножки, зависят от сил 
сопротивления плодоножки (сопротивление изгибу и сопротивления резанию)[3,4]. 
Механическая и кинематическая структура захвата задумана и спроектирована исходя из 
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естественных движений, выполняемых рукой человека - оператора в процессе уборки 
урожая (Рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Ручной процесс уборки урожая 

 
 В некоторых случаях получаются механизмы с шарнирно - сочлененными захватами, 

похожими на пальцы рук (Рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3 – Механический процесс уборки урожая 

 
Операции, которые должны выполняться захватом в процессе сбора урожая яблок, 

следующие: 
 улавливание плода и его фиксация; 
 срез плодоножки и отделение плода от ветки; 
 перемещение плода в накопительный контейнер. 
Техническое решение для захвата с помощью двух лопастей в форме ложки. Два лезвия 

приводятся в действие пневматически, а режущее устройство приводится в действие 
электрически. 
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Хрупкость плодов связана с применением контролируемого усилия втягивания, которое 
достигается за счет силы сжатого воздуха и с помощью датчика давления. Датчики Холла 
(для определения положения захватывающего устройства) и видеодатчики также 
задействованы в процессе сбора фруктов. Использование такой схемы сбора, на наш взгляд 
имеет низкую эффективность, требующую сложных точных движений с привлечением 
нескольких исполнительных механизмов, сложностью пневматической системы (Рисунок 
4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема захватывающего устройства 

 
 Прежде чем разработать механизм, предназначенный для сбора урожая яблок, были 

проанализированы некоторые параметры, такие как сила сопротивления плодоножки и 
оптимальное давление, с помощью которого яблоко можно отделить от плодоножки. 
Предел прочности плодоножки при растяжении составляет 47 Н, а сила вращения 
составляет 0,05 Нм. Исходя из полученных данных, и была разработана схема 
захватывающего устройства. Плодоножка удерживается двумя лопатками, которые 
приводятся в действие двигателем постоянного тока. Максимальное расстояние между 
лопатками составляет 150 мм, усилие 11 Н, достаточное для поддержание плода. 
Вращательное движение захватывающего устройства приводится в действие шаговым 
двигателем, и развивает 1.5 Нм крутящего момента, который достаточно велик для 
отделения плода от плодоножки[5]. 

 Опытный сборщик может собирать яблоко каждые 2 секунды (время зависит от 
плотности и распределения плодов на ветвях). Лучшая производительность роботов 
составляет около 7 секунд. 

 В заключении можно сделать вывод, что производительность современных 
роботизированных систем значительно уступает ручному труду, но попытки улучшить, 
вывести на более качественный уровень продолжаются. И возможно в скором будущем мы 
станем свидетелями таких машин, которые будут выполнять любую сельскохозяйственную 
операцию в высокой точностью и максимальной производительностью. 
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Постоянное развитие роботизированного сельского хозяйства направлено на 

преодоление современных вызовов увеличивающейся численности населения, быстрых 
ростов урбанизации, высокой конкурентоспособности качественных продуктов, среды 
обитания и недостатка квалифицированного труда. В данной статье будет рассмотрены 
действия роботизированных сельскохозяйственных систем для выполнения различных 
работ: сев, обработка, уборка, оценка урожайности и анализ почвы. 
Исследования в области сельскохозяйственной роботизации с каждым годом набирают 

обороты, что подтверждается увеличением количества полевых испытаний с 
использованием прототипов. Главным критерием в работе прототипов является наличие 
лидара (технология измерения расстояния путем излучения света и замера времени 
возвращения этого отраженного света на приемник) и системы ГЛОНАСС (глобальная 
навигационная спутниковая система), а также смежных технологий определения 
местоположения, заимствованных из военных и автомобильных сфер. Использование 
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данных систем привели к тому, что автономная работа прототипов стала эффективнее и 
экономически выгоднее. Разработка роботизированных систем направлена на исключение 
деятельности человека - оператора, предоставление автономии в некоторой степени, а 
также создание индивидуальных конструкций сельскохозяйственных машин[1]. Последний 
подход является более сложным, поскольку в дополнение к разработке используемых 
механизмов, датчиков, систем управления и технологий обеспечения автономной работы, 
он также включает в себя все вопросы связанные с мобильностью (источник питания, 
механизм рулевого управления и торможения, приводной механизм). 
Робототехнические системы обладают потенциалом для выполнения большинства задач, 

которые в настоящее время выполняются обычными сельскохозяственными машинами или 
людьми, охватывают весь процесс от подготовки почвы и посева, внесения удобрений и 
борьбы с сорняками до сбора урожая[2]. Предполагаемые выводы включают меньшую 
зависимость от человеческого труда, повышение производительности, снижение 
производственных затрат и снижение воздействия на окружающую среду. 
Сбор урожая 
Процесс сбора урожая очень трудоемкий, поэтому начиная с 1960 - х годов ведется 

активная разработка роботизированных систем, способных выполнять данную операцию. С 
тех пор было разработано множество прототипов роботов для сбора фруктов и овощей, как 
в открытом грунте, так и в теплицах(Рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 - Первые сельскохозяйственные роботы СССР 

 
Одним из самых сложных и дорогостоящих элементов данных роботов, является система 

видеонаблюдения, включающая в себя различные типы камер. Самым доступным 
способом решения проблемы, была предложена идея объединения роботизированного 
манипулятора с недорогой видеокамерой на захватывающем устройстве[3]. 
Обширным предметом исследований, также являются алгоритмы, которые 

используются в системах машинного зрения, для распознавания и выявления сорняков, 
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определения спелости плодов, диагностирования урожайности посевов. Примером может 
служить работа ученых из Шанхайского университета Цзяо Тун, в которой осуществляется 
роботизированный сбор томатов. Они разработали алгоритм, основанный обработке и 
анализа получаемых изображений. Во время лабораторных испытаний, алгоритм успешно 
распознает 93 процента плодов томата (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Работа алгоритма по выявлению плодов томата 

 
Робот использует традиционную технологию визуализации и алгоритм для 

распознавания цветов, форм и текстуры, но проявляет трудности, связанные с наложением 
плодов. Для решения данной проблемы используется человек - оператор, который 
отслеживает пропущенные плоды на мониторе компьютера, и указывает ошибку. Указывая 
пропущенный плод, посылается команда на поиск и уборку.  

 В 2015 году в Европейском союзе стартовал проект по сбору урожая сладкого перца в 
теплицах. Это решение было необходимо, так как в странах Европы собирают свыше 1,3 
миллиона тонн перца в год. Схема робота будет представлять собой следующее: 
роботизированный манипулятор с шестью степенями свободы на рельсовой системе 
внутри теплицы(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Схема робота по сборке перца в теплице 

 
Чтобы собрать урожай перца, робот сначала использует камеры и методом 

распознавания образов, для определения местонахождения плода. Как только цель 
идентифицируется, анализируется цвет, с целью выявления спелости. Затем робот 
пододвигает свое захватывающее устройство и срывает овощ. В 2017 году система была 
усовершенствована. Были добавлены датчики и проработан алгоритм для более точного 
определения спелости и местоположения плода. Также робот может обходить препятствия 
и рассчитывать путь без столкновений, обеспечивая максимальное свободное пространство 
для захвата и срезания овощей[4,5]. 

 Многие разработчики сельскохозяйственных роботов достигли стадии серийного 
производства. Этот процесс постепенно набирает обороты и по прогнозам рынок резко 
расширится в течение нынешнего десятилетия. Большая часть роботизированных систем 
будет включать хорошо зарекомендовавшие себя устройства: беспилотные тракторы, 
молочные роботы и беспилотные летательные аппараты. Но также появится спрос и 
роботов выполняющие более сложные задачи: сбор урожая, обрезка, прополка и 
опрыскивание.  
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Аннотация 
Опытные фирмы действуют иначе, чем новички, однако эти различия зависят от 

контекста и типа опыта. Таким образом, мы исследуем влияние международного опыта на 
стратегию собственности многонациональные предприятия (МНП) в ряде развитых и 
развивающихся стран. Мы различаем влияние опыта на формирование компетенций и 
выбор партнеров, которые различаются между общим международным опытом и опытом 
конкретной страны, а также в зависимости от контекста принимающей страны. 
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Annotation 
Experienced firms act differently than newcomers, yet such differences vary with the context 

and with the type of experience. We thus investigate the effects of international experience on 
MNEs’ ownership strategy across a range of developed and developing economies. We distinguish 
competence building and partner selection effects of experience, which vary between general 
international experience and country - specific experience, and across host contexts.  

Keywords: Financial market, Saving, Collective investment, manager, profit, shareholders. 
 
Финансовый рынок – это сложноорганизованная структура, включающая множество 

посредников и участников, выполняющих определенные функции по обслуживанию и 
управлению экономическими процессами, оперирующие с разнообразными финансовыми 
инструментами. Финансовый рынок является важным механизмом рыночной экономики, 
представляющим возможность для привлечения инвестиций и перераспределения 
капитала. Эффективно работающий финансовый рынок служит основным поставщиком 
инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. [2, c.264]. 
Существует множество экономических теорий, касающихся международной торговли. 

Торговыми отношениями занимаются несколько течений мысли, таких как марксисты, 
либералы... Обзор марксистского анализа таких авторов, как Карл Маркс и Роза 
Люксембург, которые считают, что глобализация необходима к выживанию капитализма. 
Глобализация решает проблему перепроизводства и тенденции к снижению прибыли. В 
этой главе основное внимание уделяется либеральным теориям, имеющим дело с 
эволюцией экономических идей с течением времени. Меркантилизм является 
предшественником международных отношений в международной торговле. Меркантилизм 
рассматривается скорее, как экономическая политика, чем как экономическая теория. Он 
выступает за поиск металлического изобилия в золоте посредством государственного 
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вмешательства. Он способствует избыточному балансу, ограничивая или запрещая импорт. 
[1, c.1 - 5]. 
Одним из источников инвестиций на финансовом рынке могут выступать сбережения 

населения.  
Сбережения населения во всём мире считаются одним из основных источников для 

инвестирования. В последние годы предпринимаются многочисленные и разносторонние 
попытки привлечь сбережения российских граждан для целей инвестирования реального 
сектора экономики.  
Для привлечения инвестиций в экономику страны необходим эффективно работающий 

механизм мобилизации активов и трансформации сбережений в инвестиции. Это главная 
цель функционирования финансового рынка. [5, c.176]. 
В России сложилась ситуация, когда объём сбережений достаточен для обеспечения 

инвестиций, необходимых для поддержания экономического роста. Проблема состоит в 
том, что сложно стимулировать направления этих сбережений на накопление и, 
соответственно, на инвестирование. 
В решении этой проблемы финансовый рынок, как механизм превращения сбережений в 

инвестиции должен играть ведущую роль. Потребность в эффективном механизме 
превращения сбережений в инвестиции может быть решена с помощью финансовых 
посредников, являющимися институтами коллективного инвестирования.  
Под коллективным инвестированием понимают аккумулирование финансовыми 

институтами (посредниками) средств мелких инвесторов в единый пул под управлением 
профессионального управляющего с целью их прибыльного вложения в различные активы 
финансового рынка и иное имущество.  
Институты коллективного инвестирования являются одной из инфраструктурных основ 

российского финансового рынка, которые, выполняя роль финансового посредничества, 
должны способствовать эффективному распределению финансовых ресурсов, 
трансформируя сбережения населения в инвестиции.  
Потребность в коллективном инвестировании основана на том, что традиционные 

финансовые инструменты оказываются недоступными мелким инвесторам из - за высокого 
уровня цены. Для того чтобы этот инвестиционный ресурс был ориентирован на подъём 
инвестиционного рынка, необходимо формирование комплекса финансово - 
экономических инструментов, обеспечивающих инвестирование сбережений граждан на 
приемлемых условиях. На глобальном уровне коллективное инвестирование способствует 
увеличению мощности финансового рынка и расширению его ёмкости. [4, c.183]. 
Коллективное инвестирование создано специально для мелких частных инвесторов, 

которые хотят приумножить свой капитал на финансовом рынке, но не имеют 
достаточного капитала или возможностей для самостоятельного инвестирования.  
К признакам коллективного инвестирования относятся:  
‒ объединение средств инвесторов в единый портфель;  
‒ профессиональное управление этими средствами;  
‒ распределение доходов, полученных от инвестирования, между участниками 

коллективного инвестирования путём выплаты им дивидендов, процентов или иных 
выплат.  
Сущность коллективного инвестирования заключается в организации инвестиционных 

вложений, при которой под управлением профессионального управляющего объединяются 
денежные средства отдельных инвесторов в целях их последующего прибыльного 
вложения. Таким образом, инвестиции нескольких инвесторов управляются как единый 
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портфель, где у каждого инвестора имеется своя доля, пропорциональная объёму его 
вложений.  
Коллективные инвесторы с точки зрения операционной деятельности имеют ряд 

отличительных черт: 
‒ лица, предоставляющие свои денежные средства финансовому посреднику 

(управляющему), сами несут риски, связанные с инвестированием; 
‒ управляющий объединяет средства многих лиц (как физических, так и 

юридических), обезличивая отдельные взносы в едином денежном пуле и усредняя тем 
самым указанные риски для участников коллективной инвестиционной схемы; 
‒ в отличие от ряда традиционных форм инвестирования (банки, страховые 

компании, индивидуальные пенсионные счета и др.) схемы коллективного инвестирования 
не предполагают гарантии заранее оговоренных фиксированных выплат; 
‒ инвестор, участвующий в коллективном инвестировании, осведомлен о 

направлениях инвестирования собранных средств и имеет, в связи с этим возможность 
выбрать ту форму инвестирования, которая в наибольшей степени соответствует его 
инвестиционным предпочтениям. [3, c.148]. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ 

 
Аннотация 
В данной работе были выявлены проблемы, связанные с менеджментом в спорте и пути 

их решения методом изучения и анализа источников информации. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью создания развитой спортивной индустрии посредством 
грамотного управления. По результатам исследования были сделаны выводы о том, что 
нынешние управленцы слабо ориентированы на результат, на должном уровне не 
выполняют свои функции. Сложность разрешения данной проблемы состоит в 
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недостаточной подготовке профессиональных спортивных менеджеров в сфере 
образования. 
Ключевые слова 
Спортивный менеджмент, метод управления, спортивный объект, управленческий труд, 

задача управления. 
Менеджмент в спорте на сегодняшний день актуальная и значимая отрасль, так как спорт 

это все же коммерческая деятельность, которая требует материальных вложений. Понятие 
менеджмента буквально нужно трактовать, как возможность управлять людьми. 
Менеджмент в спорте обладает своей спецификой, однако его основные функции остаются 
такими же. Необходимость создания развитой спортивной индустрии посредством 
грамотного управления является актуальной. 
Целью исследования является выявление проблем, связанных с менеджментом в спорте 

и путей их решения. 
Методом исследования является изучение и анализ источников информации. 
Спортивный менеджмент – один из видов отраслевого специального менеджмента, 

который имеет дело с управлением организациями физкультурно - спортивной 
направленности [1, с. 42]. Он призван поддерживать профессиональный и любительский 
спорт, управлять спортивными организациями и предприятиями, огромным количеством 
тренеров и спортсменов.  
Для этого существует два основных способа управления: 
– административно - принудительный; 
– демократический. 
Первый основан на приказах и внешнем принуждении, второй – на творческой 

инициативе самих спортсменов. 
Рассмотрим их плюсы и минусы. В краткосрочном периоде эффективнее 

административно - принудительный метод, потому как он быстро дисциплинирует и 
объединяет систему, заставляя ее идти к одной цели. Однако этот метод излишне 
бюрократичен и строг. 
К плюсам демократического метода управления относятся отсутствие внешнего 

принуждения, развитие индивидуальной инициативы. Однако отсутствие внешнего 
управляющего допускает всевозможные споры, что снижает оперативность управления. 
Использовать все время только один из методов управления будет не эффективно, так 

как ни один из них не является универсальным. Их следует использовать, комбинируя в 
разных соотношениях. Ключевым аспектом менеджмента является признание роли и 
значения других людей [2, с. 29]. 
Персонал и менеджеры вместе с тренерами и другими специалистами принимают 

огромное количество решений, от правильности которых зависит успешность спортивных 
организаций. Государственные структуры без качественного менеджмента не сумеют 
эффективно готовить спортсменов к соревнованиям, а частные организации не выживут в 
условиях рынка. Метод управления является специфическим способом осуществления 
функций спортивного менеджмента и решения управленческих задач. Это способ 
осуществления контроля над подчиненными. 
Управление является одной из главных проблем в развитии спорта. Сложность ее 

разрешения состоит в том, что она является наименее изученной. Этой проблеме уделяют 
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меньше внимания, чем другим. В любой сфере деятельности, в том числе и в спорте, успех 
достигается посредством совершенствования системы управления. Для того, чтобы 
добиться увеличения эффективности необходимо понимать, что от управления и 
управленческого труда зависит очень многое, и в любой сфере деятельности данная задача 
должна быть наиболее приоритетной, только так можно достичь хороших результатов. 
К сожалению, если сравнивать уровень отечественного спортивного менеджмента с 

западным, то он оставляет желать лучшего, так как находится на начальном этапе. 
Все дело в том, что перед российскими лигами и клубами западные лиги имеют давние 

исторические корни. Например, многие американские профессиональные лиги существуют 
уже больше века. Так же в Европе таковых не мало. Там система управления устойчива и 
уже давно сформирована. 
В России подготовка профессиональных спортивных менеджеров в сфере образования 

практически отсутствует, в этом самая главная сложность. Эта проблема более важна, чем 
количество и даже качество спортивных объектов. Как правило, спортом в России 
управляют в основном бывшие спортсмены, которые тоже нигде этому не обучались и 
профессиональных знаний им не хватает. Они выполняют слишком много обязанностей, 
совмещая работу тренера с управлением спортивным обществом, клубом. 
Профессиональная подготовка спортивных менеджеров это сложная педагогическая 
проблема. Особенно актуально она звучит в период интеграции России в мировое 
образовательное пространство.  
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что система профессионального 

образования специалистов спортивного менеджмента развита крайне слабо по причине 
практически отсутствующего спроса на данную специальность. Нынешние управленцы 
слабо ориентированы на результат, на должном уровне свои функции не выполняют. 
Это не все проблемы в спортивном менеджменте, которые существуют в России на 

данный момент, однако и перспективы в развитии отечественного спорта довольно велики. 
Если просмотреть официальные сайты Министерства Спорта, Совета при Президенте 

РФ по физической культуре и спорту, то можно увидеть успешное продвижение 
строительства спортивных объектов, также прочитать положительные отзывы спортивных 
деятелей.  
Неплохие перспективы спортивного менеджмента в России можно подтвердить, 

посмотрев на календарь международных соревнований. Помимо чемпионата мира 
ФИФА(2018), еще этап «Формулы - 1» (2015 - 2019), Всемирная зимняя Универсиада 
(2019) и игры Чемпионата Европы по футболу (2020).  
Развитие системы профессиональной подготовки специалистов в сфере спортивного 

управления определяется концепцией развития физической культуры и спорта в России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
 Статья посвящена определению понятия "экономическая безопасность предприятия". В 

них формулируются основные условия, факторы и угрозы, влияющие на экономическую 
безопасность предприятия. В них описываются критерии, по которым можно сделать 
вывод о состоянии экономической безопасности предприятия. Установлено, что в 
современных условиях процесс устойчивого функционирования, развития, оптимизации и 
рационализации отечественных предприятий во многом зависит от совершенствования их 
деятельности в области экономической безопасности. 
Ключевые слова 
Система, защита, безопасность, экономическая безопасность, устойчивое 

функционирование, предприятие. 
 
В современных условиях проблема экономической безопасности актуальна, поскольку 

предприятия работают в условиях различных внешних и внутренних рисков, а 
конкурентная экономическая среда скрывает множество угроз. Это обстоятельство требует 
от субъектов управления предприятием построения комплексной системы повышения 
уровня экономической безопасности. Нынешняя кризисная ситуация и модернизационные 
процессы в стране определяют проведение целенаправленных мероприятий в области 
обеспечения экономической безопасности предприятий.  
На развитие организации влияют такие факторы, как нестабильная политическая и 

социально - экономическая ситуация в стране, межэтнические, региональные, 
территориальные конфликты, несовершенство законодательства, преступность, 
мошенничество, коррупция и другие. Механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия представляет собой структурно взаимосвязанные меры и методы, 
направленные на воздействие на факторы и угрозы, условием которых является 
эффективность экономической безопасности. 
Экономическая безопасность – это область научных знаний, в рамках которой изучается 

состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и непрерывный 
рост экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических 
потребностей; государственный контроль за движением и использованием национальных 
ресурсов; Защита экономических интересов страны на национальном и международного 
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уровня; наиболее эффективное использование ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильной работы предприятия [1]. 
Экономическая безопасность может быть достигнута в том случае, если степень 

зависимости от доминирующей экономики, а также степень обострения 
внутриполитической, социальной и экономической ситуации, не сопровождается 
ослаблением военной мощи, значительным снижением уровня и качества жизни населения, 
либо срывом достижения глобальных стратегических целей страны. 

 Для оценки состояния экономической безопасности используется система показателей, 
пороговые значения которых определяют состояние экономической безопасности 
рассматриваемого объекта. Негативные, деструктивные тенденции в экономической 
безопасности формируются несоблюдением приемлемых значений [2]. 
Все факторы риска, опасности и опасности могут быть сгруппированы в соответствии с 

различными критериями классификации. Наиболее распространенным в науке является 
определение угроз и угроз в зависимости от масштабов их возникновения. На этом 
основании различают внутренние и внешние угрозы. Внешние угрозы и угрозы возникают 
за пределами предприятия. Они, как правило, не связаны в своей производственной 
деятельности с изменениями окружающей среды, которые потенциально могут привести к 
убыткам предприятия. 
Эти угрозы должны включать: недостаточное развитие законодательной и нормативной 

базы для эффективного противодействия недобросовестной конкуренции; экологические 
угрозы; угрозы информационного характера; неэффективная работа соответствующих 
государственных органов по созданию благоприятных условий для научно - технических и 
технологических исследований; привлечение криминальных структур для воздействия на 
конкурентов; низкий уровень деловой культуры в рыночной среде. 
Внутренние угрозы: действия или бездействие персонала предприятия, противоречащие 

интересам миссии и коммерческой деятельности, которые могут привести к 
непредвиденным расходам; утечка или потеря источников информации; возникновение 
проблем в отношениях с реальными и потенциальными партнерами, а также возможность 
потери и / или заключения (продления) дополнительных важных контрактов (контрактов); 
конфликтные ситуации с конкурентами, угроза жизни и здоровью персонала. 
Следует отметить, что в настоящее время не все руководители бизнеса готовы в полной 

мере оценить необходимость создания надежной системы экономической безопасности. 
Трудность заключается в специфике определения конкретных мер, необходимых для 
защиты определенных важных ресурсов. В результате многие руководители 
ограничиваются созданием структур безопасности на предприятии, практически полностью 
исключая из перечня организационные, технические и юридические методы, средства и 
методы защиты информации. 
В связи с этим система обеспечения экономической безопасности предприятий является 

единственным организационно - техническим комплексом, при формировании которого 
разрабатывается концепция обеспечения безопасности объекта или политика безопасности. 
В его основе лежит перечень обязательных мер, принятие которых направлено на 
разработку алгоритма мер по защите заявленного объекта, например, определение состава 
службы безопасности, ее места в организационной структуре предприятия, прав и 
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полномочий; чтобы избежать конфликтов между внутренними и внешними структурными 
подразделениями, варианты действий могут быть применены в различных ситуациях. 
Экономическая безопасность – это не только защита национальных интересов, но и 

готовность и способность соответствующих государственных институтов создавать 
механизмы реализации и защиты национальных интересов в развитии отечественной 
экономики, в первую очередь малого и среднего бизнеса, для поддержания социально - 
политической стабильности в обществе. Таким образом, переход экономики к рыночным 
отношениям требует от руководителей предприятий разработки, рыночной стратегии и 
тактики, концепции безопасности, которая обязательно включает специальные программы 
(планы) по защите информации, интеллектуальной собственности и экономической 
безопасности. 
Функционирование системы экономической безопасности направлено на обеспечение 

эффективного функционирования предприятия как в настоящем, так и в будущем. 
Соответственно, разработка и функционирование системы экономической безопасности 
направлены на достижение финансовой эффективности: ликвидности и финансовой 
независимости от внешних участников и факторов, и в то же время максимального уровня 
рентабельности, производительности; технологической независимости; эффективной 
системы управления. 
В заключение следует отметить, что обеспечение экономической безопасности 

предприятия – это постоянно развивающийся процесс, направленный на реализацию 
стратегии, направленной на предотвращение возможных угроз и ущерба, а также 
достижение максимального уровня текущей и будущей экономической безопасности 
предприятия. В дополнение к обеспечению системы экономической безопасности 
предприятие не подвергается опасности или защищено от внутренних или внешних угроз 
и, несмотря на воздействие разрушительных факторов, способно стабильно работать на 
рынке и достигать бизнес - целей. Таким образом, экономическая безопасность 
предприятия, его независимость и предотвращение сползания в зону критического риска 
могут быть обеспечены, если будут разработаны соответствующие функциональные 
стратегии, разработаны системы, выстроена четкая логическая система для своевременного 
выявления и устранения возможных угроз и угроз предпринимательского риска. 
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Аннотация 
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 Уровень и качество жизни – сложные и многоаспектные понятия, которые имеют 

множественные значения. Существует широкое многообразие теоретических подходов и 
толкований этих понятий.  

 Качество жизни – важнейшая социальная категория, характеризующая структуру 
человеческих потребностей и возможности их удовлетворения [1]. Качество жизни – 
степень соответствия условий жизни и уровня жизни научно обоснованным нормам или 
определенным нормам. Уровень жизни постоянно меняется и зависит от состояния 
экономики. Сегодня определяющим фактором, влияющим на уровень жизни населения 
России, является экономическая ситуация, сложившаяся сегодня в стране. 

 Уровень жизни – степень удовлетворения физических, духовных и социальных 
потребностей людей, обеспеченность населения потребительскими благами». Уровень 
жизни населения – это экономическая категория. Это уровень благосостояния населения, 
потребление товаров и услуг, условия и показатели, характеризующие удовлетворение 
основных жизненных потребностей людей [2]. 
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 Охарактеризуем уровень жизни населения в России посредством проведения 
статистического анализа основных социально - экономических показателей за 2021–2022 
гг. (табл. 1). Анализ таблицы 1 позволил сделать вывод о том, что в 2021 г. по сравнению с 
2022 г. произошли следующие изменения в основных социально - экономических 
показателях уровня жизни населения. 

 Небольшой рост наблюдается по статье "Величина прожиточного минимума", которая 
составила 3923 рубля, что свидетельствует о своевременной реакции правительства на 
текущий уровень инфляции и объективной оценке стоимости минимальных товаров и 
услуг, необходимых жителям Российской Федерации. 

 
Таблица 1. Величина прожиточного минимума по РФ (руб. в месяц) [2] 

Период, на 
который  
установлена 
ВПМ 

Все 
население 

В том числе по социально - 
демографическим группам: 

Нормативный 
правовой акт,  
устанавливающий 
ВПМ 

трудоспособное  
население 

пенсионеры дети 

с 1 января 
2021 г.  
по 31 
декабря 
2021 г. 

11653 12702 10022 11303 Постановление 
Правительства  
Российской 
Федерации от 
31.12.2020 г.  
№ 2406 

с 1 января 
2022 г.  
по 31 
декабря 
2022 г. 

12654 13793 10882 12274 Федеральный закон 
от 06.12.2021 г.  
№ 390 - ФЗ 

 
 Анализируя уровень жизни населения Российской Федерации, необходимо учитывать 

объем и структуру денежных доходов населения России за анализируемый период по 
субъектам. 

  
Таблица 2. Объем и структура денежных доходов населения России  

по источникам поступления [3], 
Объем и структура денежных доходов населения Российской Федерации 

 по источникам поступления 

  

Всего 
денежны

х 
доходов, 
млрд.руб
лей 

 в том числе в процентах: 
доходы от 

предпринимат
ельской и 
другой 

производствен
ной 

деятельности 

оплата 
труда 

наемных 
работник

ов  

социальн
ые 

выплаты 

доходы 
от 

прочие  

собстве
н -  

денежные  

ности поступлен
ия 

    

2020 год 
1 

квартал 14 119,6 5,9 61,9 21,6 4,8 5,8 
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2 
квартал 14 737,7 5,7 59,9 19,5 4,9 10,0 

3 
квартал 15 590,2 5,5 56,1 22,6 6,1 9,7 

4 
квартал 19 244,4 5,4 53,3 20,1 6,8 14,4 
Год 63 692,0 5,2 57,2 21,4 5,8 10,4 

2021 год 
1 

квартал 14 331,7 5,8 64,0 20,8 4,3 5,1 
2 

квартал 16 890,6 5,7 58,2 20,3 4,3 11,5 
3 

квартал 18 016,2 6,1 55,4 23,2 5,2 10,1 
4 

квартал 20 846,6 5,8 54,7 18,8 6,5 14,2 
Год 70 085,1 5,8 57,7 20,7 5,2 10,6 

2022 год 
1 

квартал 15 822,2 6,5 63,2 20,0 4,7 5,6 
  
 Так, на основании таблицы 2 можно сделать вывод, что в анализируемом периоде 2020 - 

2022 годов самый высокий денежный доход наблюдается у наемных работников. 
 Одним из важнейших направлений государственной политики является социальная 

сфера, а именно повышение качества жизни населения страны. Понятие "уровень жизни" 
чаще понимается как социально - экономическая категория, отражающая степень развития 
и уровень удовлетворения основных жизненных потребностей человека: материальных, 
духовных, социальных. 

  
Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения России [3]. 
СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  рублей в 

месяц 
в % к 

соответствующему 
периоду прошлого 

года 

предыдущему периоду  

2020 год 
1 квартал 32 072 105,9 76,8 
2 квартал 33 476 96,5 104,4 
3 квартал 35 413 100,4 105,8 
4 квартал 43 713 104,6 123,4 
Год 36 240 102,1  

2021 год 
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1 квартал 32 683 101,9 74,8 
2 квартал 38 518 115,1 117,9 
3 квартал 41 085 116,0 106,7 
4 квартал 47 539 108,8 115,7 
Год 40 040 110,5   

2022 год 
1 квартал 36 377 111,3 76,5 

 
 Прожиточный минимум в Российской Федерации рассчитывается субъектами 

Федерации ежеквартально на основе потребительской корзины, статистических данных об 
уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, 
а также стоимости обязательных платежей и сборов. После этого рассчитывается средний 
показатель по России. Таким образом, значение среднего прожиточного минимума в 
Российской Федерации в целом и по отдельным категориям граждан представлена в 
таблице 3. 

 В то же время нестабильная динамика экономического развития, в том числе влияние 
экономических санкций, введенных в отношении России, динамика цен на нефть, 
снижение покупательной способности в стране, усиление дифференциации населения по 
уровню доходов. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях повышение уровня 
жизни населения является одним из приоритетов российской социально—экономической 
политики. Только грамотная социально - экономическая политика, учитывающая 
региональную специфику и национальные потребности, направленная на устойчивое 
развитие национальной экономики в целом, может способствовать повышению качества 
жизни и уровня жизни населения страны.  
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ВЛИЯНИЕ COVID - 19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Аннотация 
Рассмотрено влияние COVID - 19 на мировую экономику и экономику Российской 

Федерации. Основное внимание уделяется двум аспектам – на импорт и экспорт из - за 
закрытия границ, а также на рост безработицы и изменения повседневной жизни. 
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COVID - 19 - это инфекционное заболевание, вызываемое недавно обнаруженным 

коронавирусом или любой группой РНК - вирусов, которые вызывают различные 
заболевания у людей и других животных. У людей с COVID - 19 (коронавирусом) обычно 
развиваются признаки и симптомы, а также лихорадка, в среднем через 5 - 6 дней после 
заражения.  
Пандемия COVID - 19 оказала большое влияние на экономику на международном 

уровне, поскольку 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 
пандемию COVID - 19 глобальной пандемией, поскольку в начале пандемии большинство 
государств мира были на грани полного предотвращения распространения болезни в целое 
государство, так что из - за этого многие международные компании были закрыты и 
потеряли все. Коронавирус был болезнью, которая начала распространяться из китайского 
города Ухань в конце 2019 - х годов и распространилась по всему миру, и до сих пор 
болезнь продолжается.  
Рост пандемии COVID - 19 трансформирует экономику во всем мире, поскольку мир, 

чтобы избежать распространения коронавируса, был полностью изолирован в течение 
почти одного года, и до сих пор карантин продолжается в некоторых государствах. 
Никаких промышленных работ не проводилось, из - за чего цены на нефть стали дешевле, 
но меньше потребителей стали покупать нефть, что представляло угрозу для 
нефтедобывающих стран, экономика которых зависит от нефти, особенно для стран 
Ближнего Востока. Промышленно богатые страны Европы сильно пострадали от вируса, 
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который задерживает открытие промышленных секторов, а также затронул 
сельскохозяйственный сектор, необходимостью социальной дистанции и ограничения на 
передвижение, которые в свою очередь вызывают нехватку рабочих рук. Рынки и магазины 
не могут работать должным образом из - за карантина, поэтому это влияет на бизнес, что 
приводит к разрушению экономики. Туризм также является одним из источников дохода, 
но был введён запрет на международные и национальные передвижения, поэтому у тех 
мест, где основным источником дохода является туризм, возникает много проблем.  
Пандемия COVID - 19 разрушила основы жизнеобеспечения и развила современную 

экономику. Неожиданные ограничения в экономике в значительной степени повлияли на 
непосредственное производство, в значительной степени повлияли на цепочку поставок и 
распределения на рынке, а также на финансовые последствия для фирм и финансовых 
рынков. Пандемия непосредственно повлияла на фондовую биржу из - за продолжающейся 
карантина и отсутствия экономической деятельности в государствах по всему миру. 
Из - за пандемии COVID - 19 уровень безработицы увеличился на более высокий 

уровень, безработица в начале коронавируса была выше, чем за два года Великой рецессии. 
Причина заключалась в том, что те, кто работал на фабриках и производствах, долгое время 
были на карантине и не могли работать, из - за отсутствия работы компании, владельцы не 
могли платить своим работникам, поэтому они увольняли их и закрывали фирмы. 
Влияние COVID - 19 на мировую экономику: 
Распространение COVID - 19 по всему миру негативно сказалось на нескольких отраслях 

промышленности. Новости и репортажи рисуют мрачную картину количества прерванных 
цепочек поставок. Очевидно, что мировая экономика близка к краху. 
Пандемия сильно ударила по таким отраслям, как авиакомпании, импортно - экспортные 

компании, туризм, розничная торговля. Из - за пандемии развивающиеся государства 
сильно пострадали, а те государства, которые и без того были финансово слабы, пострадали 
ещё сильнее, и из - за этого безработица, рост цен на продукты и экономика этих государств 
стали выше, чем раньше. Пандемия также сильно ударила по развитым государствам. 
Наиболее пострадавшими от пандемии государствами были США, Великобритания, Китай, 
Россия, Китай и т.д. Из - за увеличения числа случаев заражения COVID - 19 в мире, были 
запрещены международные поездки, чтобы избежать распространения вируса. Сильно 
пострадали государства, экономика которых держится на туристической индустрии. 
Рост безработицы: 
Особенно сильно пандемия затронула молодую часть населения. Магазины, бары, 

рестораны и развлекательные заведения, в которых работает много молодёжи, не могли 
полностью открыться. За последний год число работников в возрасте до 25 лет в компаниях 
сократилось на 289 000. Рекордное число молодых людей также предпочитают оставаться в 
системе образования и не ищут работу. 
Влияние COVID - 19 на импорт и экспорт: 
Распространение COVID - 19 привело к социальному отчуждению и изоляции. Эти меры 

привели к снижению мобильности людей на рабочих местах. Закрытие школ вынуждает 
некоторых работников отсутствовать на работе, чтобы заботиться о своих детях. Смерть 
напрямую уменьшает численность рабочей силы. Эти изменения сокращают поставки 
товаров и снижают их ценовую гибкость, сдвигая кривую предложения страны вверх и 
делая ее более крутой. В целом, естественно, что воздействие COVID - 19 в стране - 
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экспортере снижает масштабы производства, что приводит к сокращению экспортных 
поставок и снижению спроса домашних хозяйств на экспортируемую продукцию. 
Влияние COVID - 19 в стране - импортере на торговлю будет в первую очередь 

обусловлено снижением коллективного спроса в этой стране. Общенациональные 
карантины сокращают доходы людей от бизнеса и приводят к падению общего спроса, если 
правительства не предоставят достаточно льгот, чтобы покрыть потерю доходов. Однако, 
даже если люди сохраняют свой заработок, страх перед болезнью сокращает их посещение 
супермаркетов или магазинов, что приводит к снижению спроса. Кроме того, импортный 
спрос на средства гигиены, такие как маски для лица и дезинфицирующее средство для рук, 
увеличивается из - за возросшего спроса на продукты, защищающие от заражения COVID - 
19. 
Воздействие на экономику из - за закрытия границ, запрета на туризм и поездки: 
За последние десятилетия туризм пережил устойчивый рост и стал одним из самых 

быстрорастущих секторов экономики во всем мире. Чтобы ограничить распространение 
COVID - 19, большинство государств по всему миру ввели ограничения на поездки: 
закрытие границ, запреты на туризм и поездки в странах по всему миру. Закрытие 
аэропортов, задержка входящих и исходящих рейсов и карантин по всей стране - это лишь 
некоторые из мер, которые страны принимают в попытке помочь сдержать пандемию. 
После распространения пандемии в первые два квартала 2020 года по меньшей мере 93 
процента мирового населения проживали в странах с ограничениями на поездки, 
связанными с COVID - 19, при этом примерно 3 миллиарда человек проживают в странах, 
полностью закрывающих границы для иностранцев. Таким образом, те государства и места, 
основным источником дохода которых является туризм, сильно пострадали, и из - за этого 
сильно пострадала экономика государства. 
Влияние COVID - 19 на повседневную жизнь: 
В начале COVID - 19 улицы были пусты, магазины закрыты, люди были без работы, им 

было запрещено посещать общественные собрания, учащиеся не ходили в школы, поэтому 
находились дома 24 / 7, и до сих пор многие школы, университеты и колледжи закрыты на 
международном уровне. Некоторые государства запретили международные перелёты. 
Таким образом, из - за изменений в повседневной жизни и изменений в прежней жизни, 
экономика становится хуже во всем мире.  
Цифровизация и трудности в её использовании: 
Многие государства перевели свои физические работы в промышленности на цифровую 

работу, но имея очень мало знаний о цифровой индустрии, столкнулись с множеством 
проблем, таких как проблема взлома, поэтому из - за этого промышленники снова 
столкнулись с множеством проблем при ведении своего бизнеса. Но в государствах, где 
очень слабое подключение к интернету и большинство людей мало знают об 
использовании цифровых устройств, также сталкиваются с множеством проблем. 
Некоторые фирмы, такие как салоны красоты, парикмахерские, кинотеатры и индустрия 
туризма, не были полностью убыточны и через год они полностью функционируют, но во 
время пандемии эти предприятия очень сильно пострадали. 
Рост некоторых отраслей и компаний: 
COOVID - 19 оказал не только негативное влияние на мировую экономику, но и 

положительное на некоторые отрасли и предприятия. Рынок масок для лица развивался 
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очень быстро, а также очень быстро развивались продажи аппарата искусственной 
вентиляции легких. Компании, предоставляющие кислород, развивались так, как никогда 
раньше, поэтому пандемия также изменила тенденцию бизнеса. В связи с переходом мира 
на цифровизацию, индустрия мобильных устройств и ноутбуков также очень быстро 
развивается на глобальном уровне. 
Фармацевтическим компаниям, оказавшиеся в числе победителей в условиях пандемии, 

правительства по всему миру пообещали выделить миллиарды долларов на вакцину против 
COVID - 19 и варианты лечения. А также они получают больше прибыли, чем любые 
другие секторы, особенно в условиях пандемии. 
Последствия COVID - 19 для экономики России:  
По оценкам, ВВП России к концу 2020 года снизился на 3 % . Этот результат 

примечателен на фоне сильнейшей глобальной экономической рецессии с середины 20 - го 
века ( - 3,5 % ). Экономический кризис привел к сокращению инвестиций и объемов 
экспорта, трудностям в производстве и падению цен на нефть. Больше всего упали 
внутренний спрос и потребление. Экономика резко упала. Это произошло не из - за 
снижения доходов, как обычно бывает в кризис, а из - за ограничений, связанных с 
пандемией: выход на дистанционную форму, снижение мобильности и изменение 
потребительских привычек. 
Пандемия, начавшаяся в Китае в декабре 2019 года, серьезно ударила по российской 

экономике только во 2 квартале 2020 года, когда был введен строгий карантин. В третьем 
квартале, когда первая волна COVID почти закончилась, ограничения были ослаблены, и 
экономика вместе с населением оправились от шока. Результатом стал период мощного 
восстановительного роста, в результате которого было восстановлено более половины 
потерь. Масштабы второй волны заражения в 4 квартале превысили первую, но экономика 
несколько изменилась и подстроилась к новым условиям, в результате ограничения были 
слабее. Тем самым реакция ВВП на шок была более спокойной, восстановление 
замедлилось, но обвала не произошло. 
Сокращение инвестиций также наблюдалось в секторе малого бизнеса. Они больше 

всего пострадали во время кризиса. Государство выделило 104 миллиарда рублей в 
качестве прямой поддержки малого и среднего бизнеса в год кризиса, но это, как и другие 
меры, были направлены на локализацию текущего ущерба; вопрос о масштабном 
стимулировании инвестиций по - прежнему остается открытым. 
Экономические результаты 2020 года в России оказались лучше, чем во многих других 

странах. Между тем определенных тенденций нет: к январю 2021 года торговля и 
обрабатывающая промышленность достигли докризисного уровня, добыча полезных 
ископаемых восстановилась в лучшем случае наполовину, а сфере услуг еще предстоит 
долгий путь к восстановлению. 
Вывод: 
Из всего этого делается вывод, что пандемия COVID - 19 оказала большое влияние на 

экономику. Мировая экономика была достаточно стабильной, а затем внезапно 
разрушилась из - за распространения вируса от одного человека к другому. Как и в начале, 
чтобы избежать распространения вируса, государства по всему миру ввели запреты на 
поездки и закрыли все государственные рабочие сектора, что привело к росту безработицы 
и росту бедности. Большинство основных секторов экономики, таких как импорт - экспорт, 
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туризм и многие другие отрасли, пострадали очень сильно. Сейчас мир движется к 
нормальной жизни, но до сих пор существует вирус, который очень болезнен как для 
правительства на национальном, так и на международном уровне. 
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Аннотация В предлагаемой работе предложены методы моделирования в среде 

AnyLogic логистики нефтепродуктов НПЗ до конечных покупателей. 
За последнее время наблюдается рост оборота розничной торговли для нефтепродуктов. 
Нефтегазовая отрасль – одна из самых быстроразвивающихся в Российской Федерации. 

Появление современных форматов, значительные перемены роли оптовых покупателей и 
совершенствование коммуникаций приводит к тому, что конкуренция становится более 
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проблемной, а это говорит о том, что нужно использовать только качественные и 
современные технологии в концепциях управления, важнейшей из которых является 
логистика. 
Логистические издержки составляют большую часть затрат у оптовых покупателей, 

поэтому при недостаточном внимании со стороны компаний к блокам логистики есть 
вероятность, что они будут вытеснены с рынка. 
Для того, чтобы сформировать определенную цепочку логистики от 

нефтеперерабатывающего завода до оптового покупателя нужно учесть множество 
аспектов включая вид транспорта и пути его прохождения. 
Для перевозки сырья и продуктов производства может быть выбрано несколько 

способов транспортировки: железнодорожный, автомобильный и трубопровод и другое. В 
зависимости от местонахождения оптового покупателя может быть выбран вид транспорта 
и способ перевозки. В случае если оптовый покупатель находится недалеко от 
нефтеперерабатывающего завода транспортировка может быть осуществлена 
автотранспортом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 

 
Для построения модели была создана информационная система в программе Microsoft 

Excel. Фрагмент исходных данных приведен на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 
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Для моделирования поставок нефтепродуктов мною было выбрано программное 
обеспечение AnyLogic, так как данный инструмент позволяет использовать язык Java для 
разработки моделей и обладает большим набором удобных и профильных библиотек. 
Для моделирования логистических процессов была использована ГИС - карта, которая 

является одной из разметок пространства AnyLogic (рис.3). 
 

 
Рисунок 3 

 
Маршрут карты строится на основе теории графов (выбор кратчайшего пути для 

автотранспорта). 
Снабжение оптовых покупателей производится за счет показателя спроса за 

определенный месяц. На основе известных данных предсказывается показатель спроса на 
следующие месяца. В соответствии с этим в AnyLogic составляется расписание для 
автотранспорта. 
Динамика поставок в работе осуществляется с помощью анализа временных 

рядов(рис.4). 
 

 
Рисунок 4 
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Далее выполнено моделирование схемы для нефтеперерабатывающего завода (рис 5).  
 

 
Рисунок 5 

 
Передвижения сырья от начальной точки до конечного покупателя необходимо 

контролировать с целью доставки сырья в заданный срок в соответствии со спросом на 
данный продукт. 
Таким образом, была смоделирована цепочка поставок нефтепродуктов от 

нефтеперерабатывающего завода до оптовых покупателей в соответствии со спросом 
потребителей в программном обеспечении AnyLogic. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ  
НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В современных реалиях при ведения коммерческой деятельности, важную роль играет 

уровень цифровизации организации. В данной статье представлена возможная концепция 
модели база данных для гостиничного бизнеса. В качестве основного программного 
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продукта, в котором будет построена концепция выступает продукт Microsoft Office – Visio. 
Методологией для построения концепции выступает - IDEF1X. 
Ключевые слова 
Методология построения баз данных, IDEF1X, IDEF1, концепции "сущность - связь". 
 
Методология моделирования IDEF1X, является расширением стандарта IDEF1, и 

предназначена для описания данных (информации). В ее основе лежит язык 
семантического моделирования, основанного на концепции "сущность - связь", 
позволяющей определять данные и связи между ними.  
Методология используется для создания информационной модели предметной области с 

помощью идентификации ее сущностей и связей между ними. Чаще всего такая 
методология используется для описания данных в целях последующей автоматизации их 
обработки с помощью систем управления базами данных.  
Необходимо создать модель данных IDEF1X по выбранной предметной области 

«Гостиница». Выделим основные сущности нашей модели: Клиенты; Номера; 
Бронирование; Состояние номера; Сотрудники; Дополнительные услуги; Должность. 
Определим основные атрибуты наших сущностей таблица 1.  
 

Таблица 1 – Основные атрибуты сущностей 
Сущность Описание сущности Атрибут сущности 

Клиент Здесь хранится информация о 
клиенте, для последующего 
использования этой 
информации при бронировании 
и выселении (предоставлении 
счета). 

Код клиента 
ФИО  
Паспортные данные 
Дата рождения 
Телефон 
Примечание 

Номера Отражается информация о 
состоянии номера в настоящий 
момент, также указывается цена 
номера и количество мест 
(одноместны / двухместный) 

Код номера 
Класс номера 
Количество мест 
Цена номера 
Состояние номера 

Бронирование Вся необходимая информация 
для регистрации, а также для 
бронирования номера 
отражается в этой сущности. 

Код транспорта 
Клиент 
Код номера 
Состояние номера 
Дата бронирования 
Дата поселения 
Дата выезда 
Код сотрудника 

Состояние номера Данная сущность предназначен 
для более удобной работы с 
сущностью «Номера». 

Код состояния  
Забронирован 
Свободен 
Технические работы 
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Сотрудники Вся информация о сотруднике, 
его заработной плате и личных 
данных хранится здесь. 

Код сотрудника 
ФИО 
Должность 
Телефон сотрудника 
Дата рождение 
Заработная плата 
Паспортные данные 
Кем выдан 
Дата выдачи 

Должность Данная сущность предназначен 
для более удобной работы с 
сущностью «Сотрудники». 

Код должности 
Должность 

Дополнительные 
услуги 

Описывает дополнительные 
услуги, их цену и кем 
выполняется каждая доп. услуга. 

Код доп. услуги 
Название доп. услуги 
Цена за доп. услугу 
Код сотрудника 

 
Используя данные, предоставленные в таблице 1, построим схему базы данных, 

рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема базы данных с использованием методологии IDEF1X 

 
Таким образом, можно заключить, что методологию IDEF1X можно использовать для 

создания концепции баз данных. В данной статье представлена концепция модели базы 
данных для гостиничного бизнеса, которая может автоматизировать большинство 
рутинных процессов, тем самым снижая время решения различных задач. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Изучена организация производства основной продукции на предприятии ПАО 
«Моломский ЛХЗ», выявлены проблемы и разработаны мероприятия по 
совершенствованию производства. 
Ключевые слова: организация производства, объем производства древесного угля, 

экономическая эффективность 
Организация производства на предприятии – это очень сложный и ответственный 

процесс, предполагающий комплексный взгляд на всю производственную систему, со 
всеми ее элементами и в целом. Организация производства является обязательным 
условием эффективной работы любого предприятия, поскольку создает благоприятные 
возможности для высокопроизводительной работы трудовых коллективов, выпуска 
продукции хорошего качества, полного использования всех ресурсов предприятия, 
всестороннего развития личности в процессе труда.[1] 
Объектом исследования организации производства стало предприятие ПАО 

«Моломский ЛХЗ» Опаринского района Кировской области. Предприятие 
специализируется на производстве древесного угля.  
Анализ финансовых результатов деятельности показал, что выручка, себестоимость 

продаж, валовая прибыль, прочие доходы, рентабельность продаж имеют отрицательную 
динамику в связи с сокращением объемов производства древесного угля. Коммерческие, 
управленческие и прочие расходы с каждым годом увеличиваются. Анализ финансового 
состояния показал, что предприятие является финансово неустойчивым и находится в 
кризисном состоянии.  
В ходе исследования было изучено изменение объемов производства древесного угля в 

ПАО «Моломский ЛХЗ». Выявлено, что за исследуемый период объемы производства 
сократились на 73,8 % . В 2019 году из - за выхода из строя части оборудования произошло 
сокращение объема производства в 2 раза.  
При изучении качества производимой продукции были рассмотрены физико - 

химические показатели древесного угля, проведен анализ соответствия готовой продукции 
стандарту ГОСТ 7657 - 84 «Уголь древесный. Технические условия». Выявлено, что потеря 
качества древесного угля происходит из - за нарушения технологического процесса и в 
процессе стабилизации (хранения контейнеров).  
В ходе исследования выявлены резервы повышения экономической эффективности 

организации производства древесного угля в ОАО «Моломский ЛХЗ»: устранение 
ухудшения качества в процессе стабилизации; устранение несоблюдения технологического 
процесса; увеличение производственных мощностей. 
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В целях повышения экономической эффективности организации производства 
древесного угля в ПАО «Моломский ЛХЗ» предлагаем: построить склад для хранения 
контейнеров; ввести дополнительные дисциплинарные наказания, проводить 
периодические аттестации рабочих; приобрести новое оборудование. 
Строительство склада позволит сохранить качество древесного угля в процессе 

стабилизации и устранить нарушение условий хранения контейнеров с готовой 
продукцией.  
Устранить несоблюдение технологического процесса можно, введя дополнительные 

дисциплинарные наказания (внедрить систему штрафов), а также проводить периодические 
аттестации рабочих. Для этого необходимо разработать программу проведения аттестации 
для каждой должности.  
Увеличить производственные мощности возможно с помощью приобретения нового 

оборудования. Нами была выбрана пиролизная установка ЕB - 3000 с двумя ретортами 
непрерывного действия. Полученной производственной мощности (52 500 тонн в год) 
хватит, чтобы обеспечить прибыльность производства.  
Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий показал, что прибыль 

от продаж и рентабельность продаж увеличится. Можно сделать общий вывод, если 
предприятие на практике сможет обеспечить тот объем заказов, что был рассчитан в 
теории, то доходы стабильно будут превышать расходы. Следовательно, предложенные 
мероприятия по совершенствованию организации производства древесного угля в ПАО 
«Моломский ЛХЗ» эффективны, что позволяет рекомендовать их к реализации. 
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Аннотация 
В статье приведен анализ форм уплаты таможенных платежей в таможенных 

процедурах. Обеспечение уплаты таможенных платежей является важнейшей 
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гарантией исполнения обязанностей, которые установлены Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза. Развития института уплаты таможенных 
платежей представляет собой одно из ключевых направлений государственной 
таможенной политики на территории ЕАЭС и Российской Федерации.  
Ключевые слова 
Таможенные платежи, таможенные пошлины, ЕАЭС, таможенный контроль, 

таможенные процедуры, обеспечение уплаты таможенных платежей. 
 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) 

установлены требования, при которых исполнение обязанности по уплате таможенных 
платежей осуществляется с применением различных форм обеспечения. Перечень форм 
обеспечения уплаты таможенных платежей установлен не только ТК ЕАЭС, но и 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 289 - ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 
[1,2]. Обеспечительные меры уплаты таможенных платежей предусматривают отсрочку в 
погашении задолженности, т.е. ввоз товара будет осуществлен без фактической уплаты 
таможенных платежей при условии гарантированной своевременной оплаты. 
Обеспечительные меры могут быть условно разделены на две группы – меры, связанные с 
установлением прав на имущество плательщика, реализация которых позволяет за счет 
стоимости имущества взыскать таможенные платежи, а также меры, предполагающие 
возникновение обязанности третьих лиц уплатить таможенные платежи.  
На сегодняшний день самыми распространёнными формами обеспечения уплаты 

таможенных платежей являются: 
 - поручительство; 
 - банковская гарантия; 
 - залог. 
Представляется наиболее целесообразным рассмотреть формы обеспечения уплаты 

таможенных платежей более подробно. 
Начиная с 2018 года, согласно внесенным изменениям в Федеральный закон от 

03.08.2018 № 289 - ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» в части залога и банковской 
гарантии уплаты таможенных платежей в электронном виде и межведомственного 
взаимодействия в части передачи сведений о таких банковских гарантиях [2]. Со 
вступлением изменений в законную силу, стало возможным внесение банковской гарантии 
в течение одного дня посредством применения информационных технологий. Одним из 
наиболее распространенных для таможенных органов ФТС России и участников 
внешнеэкономической деятельности вопросов является вопрос о размере обеспечения 
исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин и налогов при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС. Правовая природа обеспечительных мер в 
сфере таможенного дела не предусматривает четкие критерии выбора основы расчета 
обеспечения, а также границы его размера. 
Действующее законодательство в сфере таможенного дела в части обеспечения 

исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и практика применения данных 
правовых норм по обеспечению существенно расходятся с положениями Киотской 
конвенции. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии тенденции завышения сумм 
обеспечения таможенными органами ФТС России. 
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ТК ЕАЭС установил порядок определения размера обеспечения в случае проведения 
таможенного контроля стоимости товаров [1]. На основании п. 5 ТК ЕАЭС определение 
размера обеспечения осуществляется с применением следующих данных: 

 - информации о стоимости товаров (аналогов – класс, вид), которая имеется у 
таможенного органа ФТС России; 

 - таможенная стоимость товаров без учета заявленных вычетов и скидок; 
 - таможенная стоимость товаров с учетом возможных дополнительных начислений [1]. 
Однако, согласно ст. 10 Федерального закона от 03.08.2018 № 289 - ФЗ «О таможенном 

регулировании в РФ» установлена возможность, при которой декларант может не 
предоставлять обеспечение [2]. 
Таможенное законодательство ЕАЭС и Российской Федерации предусматривает для 

декларантов и таможенных представителей возможность неприменения обеспечительных 
мер по уплате таможенных платежей. Эти меры создают возможности для участников 
внешнеэкономической деятельности избегать составления лишней документации и 
экономических затрат. Данные преференции могут быть применены только в отношении 
добросовестных участников таможенных отношений. 
На сегодняшний день в сфере обеспечения уплаты таможенных платежей существуют 

проблемы, связанные с определением размеров обеспечения. Законодательно не 
предусмотрены и ограничения по определению размеров обеспечения. Учитывая 
названные проблемы представляется необходимым предложить ряд рекомендаций по 
совершенствованию форм обеспечения уплаты таможенных платежей. 
Автоматизация процесса определения размера обеспечения необходима в целях 

минимизации участия в этом процессе должностных лиц ФТС России. 
Проведение финансового мониторинга и контроля за определением размера 

обеспечения, устанавливаемого таможенными органами ФТС России. 
Разработка значений размеров обеспечения по уплате таможенных платежей. 
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В соответствии с положениями ст. 103 Уголовно - исполнительного кодекса Российской 

Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация 
учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья, специальности. Исключением из данного правила 
являются осужденные мужчины старше 60 лет, осужденные женщины старше 55 лет, а 
также осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, которые 
привлекаются к труду по их желанию [1]. 
Трудоустройство осужденных практикуется во многих странах и чаще всего выступает в 

роли воспитательной функции. 
В Российской Федерации трудоустройство осужденных преступников регулируется как 

трудовым правом, так и уголовным. То есть в процессе своей трудовой деятельности 
осужденный обязан соблюдать технику безопасности, график работы и трудовые 
обязанности с учетом трудового законодательства в России и не может отказаться от 
выполнения тех или иных обязательств, если они считаются общепринятыми и 
зафиксированы в Трудовом Кодексе Российской Федерации. В процессе выполнения своих 
рабочих обязанностей осужденный преступник получает трудовой стаж в соответствии с 
графиком и занимаемой должности [2]. 
Осужденный гражданин в соответствии со своими трудовыми обязанностями обязан 

выполнять выбранный объем работ в определенный трудовым законодательством период 
работы. Любое невыполнение своих трудовых обязанностей считается нарушением и 
может привести к расторжению трудового договора. Если осужденный отказывается 
выполнять свои рабочие обязанности, то в соответствии с трудовым кодексом он сначала 
получает официальный выговор. Если ситуация повторяется, то осужденный преступник 
получает второй выговор, который одновременно влечет за собой систему штрафов в 
денежном эквиваленте. 
Особенностью трудоустройства осужденных в местах заключения является тот факт, что 

у таких граждан Российской Федерации существуют определенные ограничения по 
направлениям рабочей деятельности. В России, например, осужденных не допускают к 
рабочей деятельности, связанной с любыми видами связи и компьютерными технологиями 
с доступом к сети Интернет и полифонии. Осужденные преступники также не могут быть 
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трудоустроены в структуры, связанные с денежным оборотом: им запрещается работать 
кассирами, бухгалтерами и продавцами. Такие ограничения являются превентивной мерой 
для возможного совершения повторного правонарушения. Главной целью заключения 
осужденного преступника является исправление его преступного мышления и снижение 
риска возникновения участвовать в преступной деятельности в будущем. 
Согласно трудовому кодексу осужденные преступники, выполняющие свои трудовые 

обязанности в сроки, определенные трудовым соглашением, имеют возможность на отдых. 
Отпуск для осужденных определяется согласно деятельности и возрасту осужденного, а 
также может быть увеличен, если осужденный преступник выполнял свои рабочие 
обязанности с переработками [3]. 
Заработная плата начисляется осужденным преступникам, участвующим в трудовой 

деятельности согласно занимаемой должности и выполняемых обязанностей. Для 
осужденных, не выполняющих свои обязанности в срок или имеющий выговоры, 
заработная плата может быть снижена. Однако, заработная плата осужденного, 
занимающего трудовой деятельностью в местах лишения свободы, не может быть ниже 
общепринятого государством прожиточного минимума. 
Трудовая деятельность осужденных за уголовные преступления граждан Российской 

Федерации является универсальной и необходимой мерой в процессе становления 
добропорядочного и законопослушного гражданина. Исполнение трудовых обязательств 
обучает преступников уважительно относиться к своему и чужому труду, а также 
мотивирует самостоятельно, а главное законно, зарабатывать опыт и денежные средства на 
дальнейшую жизнь после освобождения.  
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Аннотация. В статье рассматривается место оценки эффективности использования 

человеческого капитала в системе управления формированием и развитием человеческого 
капитала предприятий НГК, описываются существующие методы оценки эффективности 
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использования человеческого капитала. Предлагается авторский подход к оценке 
человеческого капитала и приводится пример применения данного метода для 
нефтегазового предприятия. 
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человеческого капитала, методы оценки, показатели оценки, нефтегазовый комплекс. 
 
Управление формированием и развитием человеческого капитала на предприятиях НГК 

представляется одной из важнейших задач руководства таких компаний. 
При этом выбор конкретных инструментов управления должен базироваться на 

тщательном анализе и оценке эффективности использования человеческого капитала, так 
как только получение объективных данных позволяет принимать взвешенные 
управленческие решения в данной сфере. 
Именно поэтому вопрос оценки эффективности использования человеческого капитала 

наиболее часто становится предметом научных исследований различных авторов.  
Например, Н.В. Зайцева предлагает для оценки эффективности использования 

человеческого капитала проводить оценку изменения рыночной стоимости человеческого 
капитала при использовании метода дисконтирования денежного потока [2]. При этом 
рыночная стоимость капитала определяется как произведение остаточной стоимости 
человеческого капитала и его рентабельности за расчётный период времени. 
Н.М. Габдуллин, И.А. Киршин, В.А. Лукин предлагают использовать метрический 

подход к оценке человеческого капитала предприятия, который предполагает расчёт 
нескольких метрик, среди которых, например, полные затраты на человеческий капитал, 
рентабельность инвестиций в человеческий капитал, фактор дохода на человеческий 
капитал, добавленная человеческая стоимость и несколько других [0]. В целом, данный 
метод также отражает стоимостной подход к оценке эффективности использования 
человеческого капитала, но предполагает анализ динамики расчётных показателей. 
И.А. Соловьева, Л.А. Авдеева, Р.М. Гимадрисламова предлагают для оценки 

эффективности использования человеческого капитала применять метод интегральной 
оценки на основе 4 основных параметров: темп прироста коэффициента рентабельности 
персонала; темп прироста коэффициента текучести кадров, темп прироста среднегодовой 
выработки одного работника, темп прироста прибыли на одного работника. При этом 
каждому из показателей предлагается назначать весовые коэффициенты для регулирования 
влияния показателей на оценку эффективности [4]. 
Сходный подход предлагается И.В. Скобляковой и С.М. Ефремовой, который 

предусматривает расчёт индекса человеческого потенциала, состоящего из 3 - х основных 
показателей – индекса занятости, индекса достигнутого уровня образования и индекса 
промышленного производства [4]. При этом весовые коэффициенты частным индексам не 
назначаются. 
Таким образом, в целом, можно выделить такие методы оценки эффективности 

использования человеческого капитала: 
 стоимостная оценка человеческого капитала; 
 метрический подход; 
 метод интегральной оценки. 
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Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, рассмотренные методы не в 
полной мере решают задачи оценки эффективности применения человеческого капитала. 
Учитывая некоторые недостатки рассмотренных методов, предлагается подход к оценке 

эффективности использования человеческого капитала, который базируется на сравнении 
фактических значений показателей эффективности с целевыми (отметим, что в 
зависимости от целей оценки, можно проводить сравнение со среднеотраслевыми 
показателями, с показателями предприятия - конкурента и т.д.). 
Суть предлагаемого метода заключается в вычислении индексов показателей 

эффективности использования человеческого капитала как отношения фактического 
значения к целевому и затем нахождение интегральной оценки как среднего 
арифметического от всех индексов показателей. При этом для оценки предлагается 
использовать показатели, которые наиболее полно отражают как эффективность 
формирования, так и эффективность развития и сохранения человеческого капитала 
предприятия. 
Апробация использования данного метода оценки эффективности использования 

человеческого капитала осуществлена на базе данных АО «Транснефть - Север», которое 
является дочерним предприятием государственной компании «Транснефть». Оценка 
эффективности использования человеческого капитала на основе сравнения целевых и 
фактических показателей представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка эффективности использования человеческого капитала  

в АО «Транснефть - Север» 

Показатель Целевое 
значение 

Фактическое 
значение 

Индекс 
показателя 

Коэффициент соответствия квалификации, 
%  

95 93 0,98 

Коэффициент укомплектованности кадрами, 
%  

96 97 1,01 

Показатель постоянства стажевого уровня 
(доля сотрудников, проработавших в 
компании свыше 5 лет), %  

58 62 1,07 

Доля сотрудников, прошедших программы 
корпоративного обучения в текущем году, %  

90 100 1,11 

Количество обучающихся по программам 
целевого обучения, чел. 

15 14 0,93 

Доля аттестованных сотрудников, %  95 98 1,03 
Доля сотрудников, включенных в кадровый 
резерв, %  

25 23 0,92 

Темпы роста производительности труда, %  105 80,68 0,77 
Уровень закрепления персонала, %  85 83,4 0,98 
Уровень лояльности персонала, %  70 62 0,89 
Интегральная оценка человеческого 
капитала 

  0,97 
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Полученная интегральная оценка составила 0,97, что меньше 1 и означает, что не все 
цели компании в области использования человеческого капитала были достигнуты, 
требуется корректировка кадровой политики. При этом анализ частных показателей, 
которые ниже 1, позволяет выявлять те проблемы в системе управления человеческим 
капиталом, которые должны быть устранены. Таким образом, предлагаемый метод даёт 
возможность принимать объективные управленческие решения в области управления 
человеческим капиталом. 
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The municipality has developed and is implementing a program for the socio - economic 

development of the municipality - the socio - economic development of the Ust - Tarksky district 
for 2019 - 2030. This program of socio - economic development has been developed with the main 
goal - to ensure a decent level and quality of life for the population, based on a developed 
infrastructure to ensure the life of the population, satisfy the most important vital needs, and provide 
social services that meet accepted standards. The main objectives of the program: 

 - an increase in the population of the district, an increase in the standard of living, incomes of the 
population, the formation of a developed market for social services and ensuring their accessibility 
for residents of the district, improving the efficiency and quality of the provision of social services; 

 - preservation and improvement of people's health, stabilization of the medical and demographic 
situation in the region, improvement of health and the formation of a healthy lifestyle by means of 
physical culture and sports; 

 - increasing the level of security of the population, strengthening the legitimate rights and 
interests of citizens, ensuring law and order in the region; 

 - development and effective use of the labor potential of the region, increasing the wages of 
workers, as the main component of the income of the population, creating conditions for the 
implementation of the labor rights of citizens; 

 - stable, sustainable development of agriculture and processing industry, ensuring the 
satisfaction of the needs of the population in goods and services. 

In total, the program of socio - economic development includes three stages. The first stage is 
from 2019 to 2021, the second stage is from 2022 to 2026, the third stage is from 2027 to 2030. I 
will consider the first stage from 2019 to 2021, for Therefore, we will consider and analyze the 
implementation of the socio - economic development program over the past three years. In the 
course of the socio - economic development program, sub - programs of socio - economic 
development are developed and implemented in accordance with the goals set. These are programs 
such as: 

1) Departmental municipal program "Social support for the population of the Ust - Tarksky 
district for 2019 - 2021" 

2) The municipal program of the Ust - Tarksky district of the Novosibirsk region "Youth of the 
Ust - Tarksky district of the Novosibirsk region for 2019 - 2021" 

3) Municipal program "Development of physical culture and sports in the Ust - Tark region for 
2019 - 2021" 

Consider the departmental municipal program "Social Support for the Population of the Ust - 
Tarksky District for 2019 - 2021". The purpose of this program is to provide targeted social 
assistance to low - income families, low - income citizens, elderly and disabled citizens, veterans of 
the Great Patriotic War, who are in a difficult life situation. The main objectives of the program are: 

1) Providing targeted social assistance to certain categories of citizens (families with children, 
single citizens, pensioners, disabled people) for: partial payment for expensive treatment, travel to 
the place of treatment; repair of housing, purchase of fuel, clothing; catering for children in day 
camps; wages for children and adolescents during the summer holidays; organization of travel of 
children to the place of rest and back. 

2) Organization and holding of socially significant events. 
The source of financial support for the activities of the Program is the budget of the Ust - 

Tarksky district of the Novosibirsk region and the grant from the Fund for Supporting Children in 
Difficult Life Situations. 
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The implementation of the program "Social Support for the Population of the Ust - Tarksky 
District for 2019 - 2021" has achieved the following results: 

1) At least 300 payments were made to low - income citizens (families), citizens in difficult life 
situations. 

2) Rest and recreation was organized for at least 1,200 children from low - income families, 
orphans, children left without parental care, children with disabilities and other categories aged 7 to 
17 years. 

3) The status of the family, motherhood and childhood has increased, regional socially 
significant events have been held and the School of a Happy Family project has been implemented. 

Consider the following municipal program of the Ust - Tarksky district of the Novosibirsk 
region "Youth of the Ust - Tarksky district of the Novosibirsk region for 2019 - 2021". The purpose 
of the program is to create conditions for the successful development of the potential of young 
people in the interests of the socio - economic, socio - political and cultural development of the Ust 
- Tark region. The program has its own tasks: 

1) Involvement of youth in the social, socio - political and cultural life of society. 
2) Improving the efficiency of activities in the field of youth policy. 
For the implementation of this municipal program, 1,300,000 rubles were allocated at the 

expense of the regional budget. 
results: 
1) The number of events that contribute to the development of cognitive, creative and intellectual 

activities of young people has increased; 
2) Mechanisms have been developed to form a culture of a healthy lifestyle among young 

people; 
3) We stepped up work to address issues of temporary and seasonal employment of youth; 
4) Significant support was provided to young families in solving the housing issue; 
5) A system of information support for the implementation of youth policy in the district was 

created, wide and equal access to information in the field of youth policy was provided. 
Consider the municipal program "Development of physical culture and sports in the Ust - 

Tarksky district for 2019 - 2021". The goal of the program is to create favorable conditions for the 
development of physical culture and sports in the Ust - Tark region. Like any other program, it has 
its own tasks: 

1) Increasing the motivation of residents of the Ust - Tarksky district to regularly engage in 
physical culture and sports and maintain a healthy lifestyle, including among people with 
disabilities and people with disabilities; 

2) Development of the infrastructure of physical culture and sports in the Ust - Tarksky district 
of the Novosibirsk region, including for people with disabilities and the disabled; 

3) Development of physical culture and sports work with the population of the Ust - Tarksky 
region. 

Activities and resource support of the municipal program, carried out at the expense of the 
budget of the Ust - Tarksky district, are predictive in nature and are subject to annual adjustment in 
accordance with the decision on the budget within the time limits established by the budget 
legislation of the Russian Federation. The total amount of funding for the program at the expense of 
the budget of the Ust - Tarksky district, according to forecast data, will be 1,000,000 million rubles. 

As a result of the implementation of the municipal program, the following indicators and 
socially significant results were achieved: 

1) An increase in the proportion of residents of the Ust - Tarksky district who are systematically 
involved in physical culture and sports, including among people with disabilities and people with 
disabilities; 



62

2) Preservation of the level of provision of the population of the Ust - Tarksky region with sports 
facilities; 

3) Increase in the number of qualified trainers - teachers in physical culture and sports 
organizations working in the municipalities of the district, from 13 to 18 people. 

The implementation of the activities of the municipal program "Development of physical culture 
and sports in the Ust - Tarksky district for 2019 - 2021" made it possible to ensure the 
implementation of the goals of the state policy in the field of physical culture and sports for the long 
term, contributed to an increase in the economic profitability of this area, revealing its social 
potential. 

We will carry out an assessment of the planned expenses of the Ust - Tarksky district for 
municipal subprograms for 2019 - 2021. 

According to the data, it can be seen that a larger amount of expenses was allocated to the 
municipal program "Social support for the population of the Ust - Tarksky district for 2019 - 2021" 
- 7,919,450 rubles. 

Thus, the main expenses are related to the financing of the social development of the district. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены результаты исследования конкурентоспособности продукции 

аграрного сектора экономики, а также описаны проблемы повышения 
конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, выражающие экономические, 
научно - технические, производственные, организационные, управленческие, 
маркетинговые и другие возможности не только отдельного предприятия, но и экономики 
страны. 
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Агропромышленный комплекс - один из крупнейших и важнейших отраслей экономики. 

Развитие отраслей агропромышленного комплекса оказывает решающее влияние на 
здоровье нации, качество жизни, социальное положение общества и продовольственную 
безопасность страны.  
Современное развитие экономики усиливает конкуренцию между компаниями за 

завоевание рынков сбыта и требует разработки механизмов управления, способствующих 
достижению целей с высокой экономической эффективностью.  
Поэтому конкуренция обязывает все предприятия уделять все больше внимания 

вопросам качества, что является одним из основных факторов обеспечения прибыли и 
конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. 
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, проблема повышения 

конкурентоспособности продукции является предметом целенаправленной стратегической 
разработки на всех уровнях, начиная от индивидуального, заканчивая отраслевым [4]. 
Переход страны к социально ориентированной рыночной экономике, сопровождавшийся 

уменьшением запасов оборудования, сырья, прочного государственного заказа, с одной 
стороны, привел к тотальной интервенции всех видов иностранных товаров, с другой 
стороны, привел к спаду производства, особенно в агропромышленном комплексе, с 
вытекающими отсюда экономическими и социальными последствиями. Ситуация 
усугублялась также в связи с моральным и физическим износом существующих 
материальных активов, слабой платежеспособностью традиционных потребителей и 
исторически сложившейся необходимостью поддержания социальной инфраструктуры. В 
таких условиях необходимо активно решать проблемы эффективности производства, 
повышать качества конечной продукции агрохолдингов и обеспечивать высокий уровень 
конкурентоспособности. Из - за этого становится актуальной проблема разработки и 
внедрения методов решения проблемы конкурентоспособности продукции. Решение 
проблемы конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции определяется главной 
ролью регионов как основных поставщиков качественных и безопасных продуктов питания 
на рынок. Таким образом, теоретическая и практическая значимость выбранного 
направления исследования представляется оправданной [2] 
В системе рыночной экономики категория «конкурентоспособность» является одной из 

ключевых, выражающих не только экономические, научно - технические, 
производственные, организационные, управленческие, маркетинговые и другие 
возможности отдельного предприятия, но и экономики страны. Эти возможности 
реализуются в конкуренции товаров и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Но это одна, видимая сторона изучаемой категории. За этим стоят другие, более значимые 
факторы, к которым относятся структура государственного устройства страны, ее 
способность обеспечивать устойчивое динамическое развитие национальной экономики и 
связанное с ней благосостояние общества. 
Конкурентоспособность продукции - это совокупность качественных и стоимостных 

показателей выпускаемой продукции, которая обеспечивает удовлетворение 
индивидуальной потребности заказчика (потребителя). Следовательно, товар, обладающий 
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потребительскими и стоимостными характеристиками, обеспечивает его коммерческий 
успех и создает условия для того, чтобы широкий спектр других аналогичных товаров 
выгодно монетизировался и был конкурентоспособным на товарном рынке. Иными 
словами, конкурентоспособны только новые виды товаров, не имеющие аналогов на рынке. 
Эта сущность и содержание понятия «конкурентоспособность» относится к данному 
сельскохозяйственному рыночному продукту. Конкурентоспособность предприятия 
зависит от способности данного производителя производить конкурентоспособный 
продукт, потребительские и качественные характеристики которого по сравнению с 
аналогами определяют его рыночный успех как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Она определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются затраты 
производства, производительность и трудоемкость, влияющие на цену и качество 
продукции. В процессе работы производители товаров, компании и фирмы, сталкиваются с 
необходимостью обеспечения своей конкурентоспособности, в том числе и 
международной. Важнейшими факторами конкурентоспособности предприятия являются: 
рентабельность производства; характер инновационной деятельности; уровень 
производительности труда; эффективность стратегического развития и управления 
компанией или предприятием; способность быстро адаптироваться и реагировать на 
меняющиеся рыночные условия и требования. По сельскохозяйственному производству 
можно выделить: отраслевую; внутриотраслевую; межотраслевую конкурентоспособность. 
Отраслевая конкурентоспособность определяет мировое положение и специализацию 

стран, которая складывается в результате международного разделения труда. 
Внутриотраслевая конкуренция – это форма соперничества между производителями одного 
и того же товара, той же отрасли, за более благоприятные условия производства и 
реализации товаров. Межотраслевая конкуренция возникает между производителями 
разных отраслей. 
Сельскохозяйственная конкуренция в настоящее время представляет собой борьбу за 

выживание на местных рынках [1]. 
Анализ текущей ситуации на рынках продуктов питания свидетельствует о высокой 

зависимости рынка от объемов импортируемой продукции. При таких обстоятельствах 
должны быть созданы условия для роста объемов сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности, достаточные для обеспечения населения 
разнообразными продуктами питания. Одним из таких условий является создание на 
рынках продовольствия конкурентной среды, способной регулировать предложение в 
зависимости от спроса на качественную и экологически чистую продукцию отрасли. 
Учитывая, что в современных условиях мелкотоварное производство определяет 

направление аграрного сектора экономики, а товарность продукции данной категории 
хозяйств набирает обороты, необходимо развивать соответствующую инфраструктуру в 
сельской местности. Это прежде всего производство и сбыт, создание 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для закупки, перевозки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
Проблемы со сбытом продукции существенно влияют на объем производства и 

эффективность агропромышленного комплекса. Отсутствие информации о цене, объеме 
производства, покупателях и продавцах сельскохозяйственной продукции также снижает 
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способности производителя правильно рассчитывать риски, планировать работу и решать 
проблемы сбыта. 
Рынок определяет основные условия конкуренции – цену, качество и безопасность 

пищевых продуктов. В условиях рыночной конъюнктуры продвижение товаров на 
потребительском рынке может быть обеспечено путем выявления потребительских 
предпочтений. Знание потребностей потенциального покупателя не только поможет 
определить конкурентоспособную цену на продукцию, но и внести изменения в сам 
продукт, оптимизируя каналы продаж и рекламную стратегию [3]. 
Предприятия агропромышленного комплекса, особенно перерабатывающие, в основном 

оснащены устаревшим оборудованием. Продвижение товаров для бизнеса на рынке 
является последним этапом хозяйственной деятельности компании, успех которого зависит 
от его финансовой устойчивости. Определенную нишу на продовольственном рынке 
занимают производители сельхозпродукции, которая из - за доминирующего положения 
субъектов рынка, торгующих импортной сельхозпродукцией, не позволяет им влиять на 
ценообразование своей продукции. 
Развитие розничных сетей можно считать положительным фактором только при условии 

обеспечения баланса интересов отечественных производителей и торговых организаций. 
Но сегодня такого баланса нет. 
Предприятия агропромышленного комплекса могут получить конкурентное 

преимущество на рынке продовольствия за счет преодоления следующих факторов, 
сдерживающих развитие производственной конкуренции: 

1) низкие темпы индустриально - технологической модернизации промышленности, 
обновления постоянных средств производства и воспроизводства природного и 
экологического потенциала;  

2) недостаточное развитие рыночной инфраструктуры, что затрудняет доступ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно малого бизнеса, к рынкам 
финансовых, материально - технических и информационных ресурсов, готовой продукции; 

3) отсутствие экономических условий для альтернативной занятости населения, 
проживающих в сельской местности;  

4) низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности. 
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Аннотация. В статье анализируется опыт КНР в сфере энергетической 

безопасности. Приводятся актуальные данные по энергопотреблению Китая, 
определяются причины энергетического дефицита в КНР. Рассмотрены новая стратегия 
энергобезопасности Китая в период энергокризиса, а также последние изменения в 
политике в области энергетики 14 - ой пятилетки.  
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В 2020 году Китай стал самой энергопотребляемой страной в мире. В период пандемии 

COVID - 19, когда потребление энергии во многих странах сократилось на 4,5 % (самое 
большое снижение с 1945 года), в Китае заявили о приросте в 2,1 % . Более того, в 2021 
году данное число повысилось до 5,2 % . [1]. 
В 2016 году экономика Китая интенсивно развивалась, что требовало большого 

количества энергоносителей. Целью энергетической стратегии Китая был поиск 
источников энергоресурсов, которые могли бы на постоянной основе поставляться в страну 
для поддержания стабильного экономического роста. Однако, с 2019 года Китай 
столкнулся с многочисленными проблемами, начиная от дефицита поставок и заканчивая 
кризисом энергоснабжения, что подтолкнуло руководство страны пересмотреть свою 
политику в данной сфере. Рассмотрим ряд причин, которые повлияли на изменение 
ситуации в стране в области энергетики.  
Одной из причин является энергетический дефицит, который произошел после пандемии 

коронавируса. Основным энергетическим ресурсом в Китае все также остается уголь более 
70 % . Однако курс по декарбонизации экономики, который подразумевает сокращение 
использования угля и выход к «углеродной нейтральности» к 2060 году, привел к дефициту 
данного энергосырья на внутреннем рынке. Более того, китайский энергетический кризис 
сильно ударил по состоянию мировой экономики – в сентябре 2021 года впервые 
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произошло сокращение объемов производства китайских предприятий, а также это привело 
к разрыву глобальных торговых цепочек. В первой половине 2021 года добыча угля в Китае 
выросла на 6 % , а выработка электроэнергии угольными генераторами за тот же период 
увеличилась на 14 % , что стало причиной резкого снижения запасов сырья [2].  
К причинам энергокризиса мы также можем отнести конкуренцию госзакупок угля для 

отопления, ужесточенные нормы безопасности для вновь открывающихся шахт и 
ограниченные возможности импорта из - за торговой войны с основным поставщиком — 
Австралией. Роль последнего фактора можно назвать второстепенной, так как импорт угля 
обеспечивает лишь до 10 % его потребления в Китае, а более двух третей ушедшего 
австралийского экспорта были успешно замещены поставками из альтернативных 
источников (Индонезия, Южная Африка, США). Однако, жесткий пограничный контроль 
Китая, который направлен на предотвращение распространения COVID - 19, также 
ограничивает импорт в страну из Монголии и других соседних стран.  
В. Б. Кашин отметил, что курс руководства страны на снижение выбросов парниковых 

газов для достижения энергетической интенсивности прироста ВВП Китая также 
способствовал нарастанию кризиса энергетического сырья. Для реализации данного курса 
была создана система 双控制度 shuāng kòng zhì dù (система двойного контроля), которая 
распространилась по всей территории КНР. Впервые эта система была предложена ещё в 
11 - м пятилетнем плане социально - экономического развития страны (2006–2010 г.). Она 
предполагает достижение целей декарбонизации экономики посредством установления для 
провинций, городов центрального подчинения и автономных районов КНР лимитов 
потребления в расчете на единицу регионального ВВП в зависимости от прироста 
выработки энергии с использованием угольной генерации [3]. 
Реализация данной политики осуществляется местными властями при участии 

центрального правительства, отсюда такое название системы. Согласно «Стратегии 
революции производства и потребления ресурсов», опубликованной Госкомитетом по 
реформам и развитию КНР в декабре 2016 г., политика была направлена на ограничение 
потребления угля и темпов прироста потребления нефти, а также должна была 
содействовать энергопереходу. Для этого рассчитывалась специальная система индексов 
для различных регионов КНР. Например, в восточных областях страны, потребление угля 
должно было достигнуть предельной точки, чтобы начать предпринимать действия по 
ограничению объемов потребления сырья, не навредив экономике страны. 
Политика «двойного контроля» имеет сложную структуру, так как она 

дифференцирована по регионам и включает в себя меры по специальному контролю за 
крупными энергоемкими объектами. Такая система срабатывает только за счет резкого 
скачка в выработке электроэнергии, прежде всего на угольных станциях. Однако на 
практике она показала неэффективные результаты в постковидный период роста 
промышленности. Местным властям поступило предупреждение об ограничении 
использования угля и, соответственно, энергопотребления [4].  
Последними нововведениями в энергетической политике можно назвать 

опубликованный 14 - й пятилетний план по созданию современной энергетической 
системы. Он представляет собой план для энергетического сектора по реализации целей, 
изложенных в общем 14 - м пятилетнем плане Китая, который был опубликован в прошлом 
году на период с 2021 по 2025 год. После этого также было выпущено руководство с 
ежегодными энергетическими целями на 2022 год. Все эти документы обеспечивают 
Китаю большую гибкость в проведении так называемой «зелёной политики» в ближайшей 
перспективе, после того как широко распространенная нехватка электроэнергии во второй 
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половине 2021 года показала необходимость обеспечения стабильного и доступного 
энергоснабжения.  
Согласно новой стратегии, развитие возобновляемых источников энергии не 

прекращается, к 2035 году они станут доминирующим источником энергии в КНР. Также 
можно отметить удвоение ставки на энергетическую безопасность, определение роли угля 
для «обеспечения основных энергетических потребностей» в переходный период в Китае 
[5]. Китай постепенно увеличивает долю энергии, получаемой из безуглеродных 
источников, и планирует достичь 20 % к 2025 году. Однако кризис выявил некоторые 
недостатки использования возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия. 
Например, позднее начало сезона дождей снизило выработку гидроэлектроэнергии в 
южных провинциях Китая в этом году, что вынудило ввести нормирование 
электроэнергии. Внезапное сокращение поставок с ветряных электростанций отчасти стало 
причиной нехватки электроэнергии на северо - востоке Китая, где в последние выходные 
сентября некоторые дома остались без электричества, а светофоры не работали, что 
привело к хаосу на дорогах.  
Существенные замечания также были сделаны в марте 2022 года во время доклада, 

озвученного на двух сессиях. На встрече было изложено, как Китай планирует повысить 
энергетическую безопасность в 2022 году. Руководство КНР намерено «содействовать» 
переходу от нынешней политики «двойного контроля», которая ограничивает общее 
энергопотребление и энергоемкость, к новой политике «двойного контроля», которая 
ограничивает общее количество выбросов углерода и углеродоемкость (выбросы углерода 
на единицу ВВП). 
Группа исследователей из Шанхайского научно - исследовательского института 

электроэнергетики State Grid проанализировала значение перехода к политике «двойного 
контроля». Исследователи отмечают, что переход может «эффективно» решить проблему, 
когда местные власти ограничивают использование электроэнергии предприятиями для 
достижения целевых показателей. К тому же, политика «двойного контроля» 
энергоемкости напрямую определяет количество энергии, которое могут использовать 
компании. В отличие от этого, новая политика «двойного контроля» углеродоемкости 
ограничивает уровень выбросов. Таким образом, этот шаг посылает «более прямой и 
четкий сигнал о сокращении выбросов» и может побудить компании использовать больше 
«зеленой» электроэнергии. Авторы отметили, что эти две политики скорее всего будут 
сосуществовать в долгосрочной перспективе [6].  
Обобщая, можно сказать, что одной из ключевых задач, стоящих перед руководством 

Китая, остается поддержание экономического роста на достаточно высоком уровне для 
сохранения занятости населения и социальной стабильности, но в то же время переход от 
высокоскоростного роста к высококачественному за счет увеличения внутреннего 
потребления и сдерживания роста в энергоемких отраслях. Вместе с тем темпы и 
энергоемкий характер восстановления экономики после пандемии коронавируса будут 
затруднять процесс снижения выбросов. Самый быстрый способ увеличить поставки 
энергии в краткосрочной перспективе – это ископаемые виды топлива. 
Кроме того, потребуются масштабные расходы на поддержку инноваций и внедрение 

возобновляемых источников энергии, хранение энергии и улавливание углерода. 
Безусловно энергетическая политика тесно связана с внешнеполитическим курсом любого 
государства. В торговом соглашении прошлого года между Китаем и США китайская 
сторона брала на себя обязательства закупать у США большой объем энергоресурсов за 
27,6 млрд долларов в 2020 г. и 43 млрд долларов в 2021 г. Однако стоимость импорта 
энергоносителей в 2020 году упала ниже целевого показателя – к апрелю 2021 г. было 
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закуплено энергоносителей на 5,7 млрд вместо намеченных 10,2 млрд. (56 % от 
запланированных показателей). 
Председатель КНР Си Цзиньпин на недавнем совещании отметил важность 

постепенного перехода к углеродной нейтральности. По мнению китайского руководства 
новая энергетическая политика Китая должна опираться на три фактора. Во - первых, 
обычная жизнь людей и производство важны так же, как и окружающая среда. Во - вторых, 
уголь будет главной опорой энергетического баланса Китая в краткосрочной перспективе, и 
достижение климатических целей должно основываться, прежде всего, на сегодняшней 
реальности Китая. В - третьих, на данный момент энергетический сектор будет продолжать 
опираться на старую политику, пока новая не сможет полностью заменить её с 
минимальными потерями. 
Таким образом, китайское руководство использует комплексный стратегический подход 

в сфере энергетической безопасности, так как Китай пытается соблюсти баланс 
внутреннего и внешнего измерений энергетической политики страны. Этому 
свидетельствует эффективное использование имеющихся ресурсов и их импорта вместе с 
выбором оптимальной модели распределения рисков и получение новейших технологий в 
данной сфере.  
Проанализировав новую стратегию КНР, можно утверждать, что общая приверженность 

Китая целям достижения пика выбросов углерода и достижение «углеродной 
нейтральности» почти не изменилась. Так мы можем сказать, что для энергетического 
сектора Китая характерны большой пласт угольной промышленности, движение к 
автономности и единству управления. Позитивным фактором является рост «зелёной» 
энергетики в Китае и большое уделение внимания экологическим проблемам на 
политическом уровне. Официально отдаётся приоритет экологии над экономикой, 
создаются так называемые «чистые зоны» и «чистые города» [7]. Другим положительным 
фактором можно назвать переход к построению «современной энергетической системы». 
Но, к сожалению, не исключено наличие проблем в данном секторе. Китаю сложно 

достичь целей, которые он ставит перед собой в этой сфере, пока не произойдет отказ от 
использования угля как основного сырьевого источника. Например, в 2021 году 
возобновляемые источники энергии обеспечили лишь 40 % роста спроса на энергию, в то 
время как на уголь приходится 56 % [8]. Поэтому вполне вероятно, что потребление угля в 
Китае будет продолжать расти, хотя и гораздо более медленными темпами. 
В ходе текущего энергокризиса Китай сталкивается с множеством трудностей из - за 

противоречивой политики в энергетическом секторе. С одной стороны, руководство страны 
выражает приверженность «зелёной» повестке, но с другой ведет слишком жесткую 
политику «энергоперехода» с целью сократить потребление угля. Кризис является в 
определенной степени результатом усиления давления со стороны китайской 
государственной машины в последние годы, введения малоэффективных мер вопреки 
сопротивлению снизу [9]. Кризис, вероятно, приведёт к изменению подходов китайских 
властей к регулированию индустрии, но не к отказу от политики «двойного контроля», 
которая, возможно, введет еще больший пласт ограничений.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 
Аннотация 
Актуальность. Развернувшаяся работа по организации массовой кадастровой оценки, 

созданию саморегулируемых организаций независимых оценщиков, принятию нового 
налога на недвижимость, – требуют более глубокого изучения методического 
инструментария оценки применительно к объектам налогообложения. Это, в свою очередь, 
позволит найти оптимальные решения и систематизировать методический инструментарий 
для оценки налогового потенциала: налогоплательщика, региона, государства в целом  
Целью проведения изучение методического инструментария оценки применительно к 

объектам налогообложения. 
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В результате исследования был проведен сравнительный анализ метода оценки 
налогового потенциала на базе макроэкономических показателей и метода 
репрезентативной налоговой системы. 
Ключевые слова 
Налоговый потенциал, макроэкономические показатели, репрезентативной налоговой 

системы. 
 
Вопросам оценки налогового потенциала с позиции бюджетного макроэкономического 

регулирования уделено много внимания со стороны ученых и специалистов. Это связано с 
тем, что львиную долю доходов бюджета составляют федеральные, региональные и 
местные налоги. 

В настоящее время существуют различные методики расчета величины налогового 
потенциала региона (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Классификация методов оценки налогового потенциала региона 
 
Фактический метод расчета налогового потенциала региона относится к прямым 

методам. При этом налоговый потенциал определяется как сумма фактически собранных 
налоговых доходов: 

НПР = Ф + З + Л (1) 
где, НПР – налоговый потенциал региона; Ф – фактическое поступление налогов; З – 

прирост задолженности за отчетный период; Л – сумма налога, приходящегося на 
региональные и местные налоги. 

Основным преимуществом данного метода является простота расчета и сбора данных. 
Однако данный метод завышает уровень налогового потенциала, в результате чего 
образуется разрыв между объемом поступающих налогов и потенциальными 
возможностями региона. 

К прямым методам расчета налогового потенциала также относят и метод прямого счета, 
суть которого заключается в расчете суммы потенциала по десяти наиболее крупным 
налогам региона. При этом налоговый потенциал каждого отдельного налога представляет 
собой произведение налоговый базы и ставки: 

НПРi = НБ1 × НС1 + НБ2×НС2 + … + НБк × НСк, (2) 
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где НПРi – налоговый потенциал i - го региона в стране; НБк – налоговая база k - го 
налогового дохода i - го региона страны; НСк – репрезентативная (средняя) ставка по k - му 
налоговому доходу i - го региона страны, % . 
Данный метод отличается трудоемкостью расчетов, и требует наличия качественной 

информации, что является существенным недостатком. Но при этом главное достоинство 
метода – это его точность. 
Наиболее популярным методом оценки налогового потенциала среди субъектов РФ 

является метод репрезентативной налоговой системой (РНС). Он представляет собой 
оценку потенциальных налоговых поступлений в бюджет региона с помощью применения 
стандартных (или средних по стране) налоговых ставок к соответствующим налоговым 
базам.  
Методы, основанные на показателях экономической активности региона, являются 

косвенными, так как они предполагают определение величины налогового потенциала как 
производной от какого - либо показателя.  
Таким образом, метод оценки налогового потенциала на базе макроэкономических 

показателей основан, в противоположность методу репрезентативной налоговой системы, 
на оценке способности региональных властей мобилизовать налоговые доходы, исходя из 
возможности налогоплательщиков уплачивать определенные суммы налогов, исчисленных 
на основании средней доли налоговых изъятий в конечном доходе деятельности 
предприятий на территории субъектов РФ. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам государственного управления развитием малого 

предпринимательства. В статье раскрывается понятие малого предпринимательства, 
обосновывается его роль в экономике страны. Затрагиваются основы государственного 
управления развитием малого предпринимательства. 
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Малое предпринимательство - это важнейший элемент рыночной экономики. В 

современных условиях без наличия субъектов малого предпринимательства гармонично 
развиваться экономика не сможет. Именно развитие малого предпринимательства задает 
темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. 

Развитие малого предпринимательства формирует предпосылки для ускорения 
экономического роста страны, позволяет диверсифицировать и насыщать необходимыми 
товарами, продуктами местные рынки, вместе с тем компенсируя издержки рыночной 
экономики (безработица, конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

Роль малого предпринимательства раскрывается при выполнении им ряда задач, 
отображенных на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Задачи малого предпринимательства 

 
Малому предпринимательству присущ значительный потенциал, позволяющий 

развивать разные отрасли национальной экономики. К особенностям малого 
предпринимательства относится интенсификация производства и наиболее рациональное 
потребление ресурсов. 

Необходимо отметить, что успешное развитие малого предпринимательства зависит от 
эффективности государственной поддержки. Каждая предпринимательская деятельность 
работает в правовой среде. В этой связи необходимо формирование норм законодательства, 

сглаживание колебаний экономической конъюнктуры посредством 
особого механизма сбалансирования спроса и предложения 

развитие здоровой конкурентной среды экономики, создающей систему 
сильных мотивационных стимулов для более полного использования 
знаний, умений, энергии и трудолюбия населения 

формирование диверсифицированной и качественной системы бытовых, 
организационных и производственных услуг 

создание значительного количества новых рабочих мест 

развитие инновационного потенциала экономики 

внедрение новых форм организации, производства, сбыта и 
финансирования 
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которые будут не только регулировать деятельность субъектов малого 
предпринимательства, но и создавать благоприятные условия для их развития.  

Основные аспекты, на которые должны быть направлены правовые нормы, 
регулирующие малое предпринимательство представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Основные аспекты, на которые должны быть направлены правовые нормы, 

регулирующие малое предпринимательство 
 
В качестве государственного управления развитием малого предпринимательства 

необходимо рассматривать вопросы подготовки законодательных инициатив относительно 
правовых гарантий малого бизнеса и поддержки предпринимателей. 
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ХАРАКТЕРА ПОЯВЛЕНИЯ АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация 
Арабские заимствования, являясь одним из эффективных способов пополнения 

словарного состава научного языка, характеризуют особую часть языковой системы, 
наиболее восприимчивую к иноязычному воздействию. Само явление заимствования 
лексики из арабского языка обуславливается, целым рядом факторов: неизолированным 
развитием большинства языков, воздействием внешней языковой среды. Результатом 
взаимодействия языков и культур служит взаимопроникновение слов, формируется 
взаимосвязь между двумя языками: языком - источником и языком - получателем (или 
языком - реципиентом). 
Ключевые слова 
Арабские заимствования, английский язык, язык - источник, язык - получатель, 

словарный фонд, научный дискурс. 
Особое значение для развития процесса заимствования арабизмов имеет двуязычие. Так, 

по мнению И.Л. Сапрановой, заимствованную лексику сначала используют в речи те люди, 
которые говорят на двух языках, и только потом (с их подачи), она распространяется среди 
широкого круга пользователей языка [3, с. 5]. Следовательно, основной поток 
арабоязычных заимствований приходит в язык - рецепиент через научные сферы 
деятельности. 
Еще одна причина появления арабизмов – это необходимость обозначения уже 

известных понятий, предметов или явлений, но с другой, «новой стороны» [1, с. 37], 
включая различные материальные предметы, объекты, понятия, идеи в различных областях 
человеческой жизни: islam «ислам», islamism «исламизм», admiral «адмирал», caliber 
«калибр» и др. В этом случае лексические единицы, которые были заимствованы из 
арабского языка, зачастую вступают в синонимические отношения с уже существующими 
элементами языковой системы. При этом семантика исконной лексической единицы может 
быть изменена под воздействием синонимичной арабоязычной единицы.  
Таким образом, причины появления арабских заимствований в рамках научного 

дискурса могут быть как экстралингвистического, так и собственно лингвистического 
характера (заполнение лакун в слабо разработанных семантических зонах). В частности, 
экстралингвистические причины обуславливаются: историческими связями между 
народами (В.В. Акуленко, В.В. Виноградов, Л.П. Ефремов); превалированием одних наций 
(народов, стран) над другими в каких - либо профессиональных сферах деятельности (В.А. 
Богородицкий, И.И. Огиенко); необходимостью номинаций новых предметов, понятий, 
явлений (В.В. Виноградов, В. Пизани); модными тенденциями в сфере использования 
арабоязычной лексики (У. Вайнрайх, В.В. Виноградов, Л.П. Крысин). 
Экстралингвистические причины появления арабоязычных заимствований в научном 

дискурсе связаны, главным образом, с научными, культурными, социальными, 
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политическими и пр. особенностями тех или иных народов. При этом в основе процесса 
заимствования лежат взаимоотношения между различными народами, формирующие 
межличностные и межъязыковые связи в рамках научных, культурных, экономических, 
политических и бытовых контактов [2, с. 85 - 86]. Одной из главных экстралингвистических 
причин заимствований являются межкультурные контакты. В частности, распространение 
арабских заимствований в XX - XXI веках осуществлялось и при отсутствии интенсивных 
контактов носителей английского и арабского языков.  
Лингвистические причины возникновения заимствований из арабского языка, в свою 

очередь, обуславливаются: необходимостью устранения омонимии и полисемии (В.М. 
Аристова, Л.П. Крысин, А.А. Реформатский, Ю.С. Сорокин); наличием определенных 
типов двуязычия (М.П. Алексеев, У. Вайнрайх); стремлением к экономии языковых средств 
(Л.П. Ефремов, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин).  
Лингвистические причины – это факторы, которые приводят к заимствованию 

арабоязычных единиц в научном дискурсе с целью устранения полисемии исконной 
лексики, упрощения ее семантики, а также уточнения и детализации отдельных понятий и 
обозначения дополнительных смысловых оттенков.  
Таким образом, целый ряд арабизмов со временем видоизменяются, подчиняясь 

правилам британского и американского вариантов английского языка, другие же остаются 
неизменными. Данные процессы также находятся под влиянием лингвистических 
(внутренних), а также экстралингвистических (внешних) факторов.  
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В революции Б.Л. Пастернак видел проявление несовершенства человеческой жизни, 
ибо она несет бурю, хаос, болезни, разрушает привычный уклад, препятствует лирическому 
самовыражению, пренебрегает настоящим, устремлена в будущее. Вместе с тем в ней 
органически сочетается вечное и мимолетное, которые ведут человечество к новому 
познанию жизни. 
Основные результаты заключаются в следующем: раскрыта проблематика определения 

места интеллигенции в период революционных событий в поэзии Б.Л. Пастернака, 
выявлено своеобразие проявления лирического героя, изучено отражение влияния 
революционной эпохи на художника. 
Ключевые слова: метафора, художественная форма, художественный образ, строфа, 

поэма, лирический герой. 
 

Gulaeva D.A.  
2 - nd year Master’s student of the Faculty of Russian Philology  

of the Kosta Levanovich Khetagurov North Ossetian State University 
Vladikavkaz, RF 

 
THE PHILOSOPHY OF REVOLUTION IN THE WORKS OF B.L. PASTERNAK 
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Б.Л. Пастернак вошел в русскую литературу как абсолютно новое поэтическое явление, 
которое нельзя отождествлять с русским декадентством в литературе того времени. Поэзия 
для него была единственным убежищем, спасением от обывательской трясины и серости. 
Б.Л. Пастернаку удалось не только найти для своего авторского самовыражения новое 
содержание, но и реализовать его в оригинальной творческой форме. Его поэзия способна 
удерживать неудержимое, запечатлевать жизненные мгновения человека или природы. 
Творчество Б.Л. Пастернака стало настолько значимым явлением, что рассматривается 

не только на фоне сопутствующей его творчеству эпохи русского поэтического 
декадентства, но и как составная часть гораздо более широкой палитры поэтического 
творчества на рубеже XIX - XX веков. Б.Л. Пастернак намеренно расщепляет свое 
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творческое сознание, манипулирует художественной формой, порой перегружает язык 
метафорами, выстраивает сложные многогранные художественные образы – такова 
специфика авторского пастернаковского стиля. 
Череда революций, длительная и жестокая братская междоусобица, окончательно 

победившая (на тот период) в октябре, детерминировали новый облик поэзии. 
Эмоциональное самовыражение, отражение личностных переживаний в поэзии 
подвергались жесткому ревизионизму, что фактически привело к их упразднению. 
Основным для героя эпического произведения становится вопрос о том, как он должен 
поступить в интересах спасения революции и развития нового государства. 
В этот период в творчестве Б.Л. Пастернака происходит переосмысление судьбоносных 

событий в жизни страны, которое осуществляется в рамках поиска новых путей развития 
поэтического искусства. В числе произведений, где новый путь развития страны 
декларируется как высшая ценность не только регионального, а всемирного масштаба, – 
поэмы Б.Л. Пастернака – «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт». 
В поэме Б.Л. Пастернака «Высокая болезнь», являющейся предметом рассмотрения в 

данной статье, наиболее явно проявилось стремление к поиску новых творческих форм, в 
которых планировалось отражение самых актуальных и судьбоносных событий новейшей 
истории в контексте личности поэта. 
О напряженной творческой работе свидетельствует наличие двух редакций (1923 г., 1928 

г.), которые конкурировали в печати. Животрепещущие события не давали поэту 
возможности осознать их полно и правильно сразу, на что указывал сам Б.Л. Пастернак. 
Речь идет о появляющихся новых вставках в первоначально опубликованный вариант, 
кроме того, была переделана концовка поэмы, в которой личности В.И. Ленина было 
уделено гораздо более пристальное внимание. 
М.Л. Гаспаров, оценивая жанровое своеобразие поэмы «Высокая болезнь», обозначал ее 

как «лирическое произведение, трудно сгущающееся в эпическое» [2, с. 64]. В свою 
очередь Н.А. Фатеева считает, что поэма «Высокая болезнь» представляет собой «стадию 
начала развития эпического начала, особого визуального эпоса, обладающего 
совокупностью лирического объема, используемого в эпическом содержании. Несмотря на 
то, что герой эпического произведения понимает абсурдность происходящего вокруг и 
тратит усилия на то, чтобы донести это видение до окружающих и «разбудить» их. При 
этом все устремления героя являются внешним выражением его внутренних душевных 
устремлений. Однако у Пастернака этого нет. У его героя нет новых мыслей, потому что 
они еще не сформировались у него. Старые же мысли ему уже не подходят. Он находится в 
своеобразном смысловом вакууме» [3, с. 193]. Как раз на этот конфликт указывают слова, 
приведенные в самом начале поэмы: «Не верят, верят...», «Выходят, входят...» [1, т. 1, с. 
273]. 
Очевидно, поэму «Высокая болезнь» следует определить как лиро - эпическое 

произведение, действие которого развивается в потоке сознания ее героя. Центральной 
проблемой анализируемой поэмы является определение места интеллигенции в 
революционном развитии. При этом показывается, что судьба интеллигенции неразрывно 
связана с революцией. Эта взаимосвязь раскрывается во всем ее драматизме, на фоне 
громких и судьбоносных событий эпохи, коренного перелома жизни этого периода – на 
фоне военных осад, стычек, митингов, суеты – хаотичности во всем вокруг. Действие 
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поэмы развивается в страстной монологичной авторской речи, пронизанной пониманием 
сложности отразить лирическими средствами драматизм и масштабность текущего 
момента. 
Слияние образа главного героя рассматриваемой поэмы с авторским «я» происходит в 

силу отождествления Б.Л. Пастернаком собственного будущего с судьбой революционной 
России. В этом соотношении автор подразумевает не только себя, но и целое поколение 
интеллигенции этой эпохи, для чего используется местоименная форма первого лица 
множественного числа.  
Как первая, так и вторая редакции поэмы начинаются эпизодом падения крепости. 

Причем это падение происходит не в результате действия целенаправленных, 
организованных или стихийных сил, а в силу непреодолимых обстоятельств, ход которых 
предопределен естественным порядком вещей. Таким образом, Б.Л. Пастернак видит 
возникновение и развитие революции, когда «в крепости крошатся своды» [1, т. 1, с. 273]. 
Так описывается позиция автора, согласно которой ни одна из политических сил, включая и 
большевиков, не имеет отношения к зарождению и генезису революции. Силы же, 
вершащие революцию, являются не ее творцами, а ее продуктом. Те, кто находится в 
крепости, «не верят, верят, жгут огни», они питаются «китайской соей». В ту эпоху этот 
продукт активно потреблялся в пищу. При этом с целью отбить непривычный вкус, при его 
приготовлении использовалось огромное количество различных специй. Б.Л. Пастернак с 
фотографической точностью указывает на то, что приготавливался продукт на газетах в 
качестве растопки: «автор здесь абсолютно точен, а действительность глубоко символична» 
[1, с. 112]. 
Б.Л. Пастернак проявляет в поэме «Высокая болезнь» потрясающую способность 

предвидения. Так, он вспоминает об античном образе троянского коня. Говоря о 
революции, представляющей собой в первую очередь коренное преобразование жизни к 
лучшему, он говорит о проникших в жизнь вместе с новыми преобразованиями пугающих 
насилия и жестокости, чрезвычайного опошления быта. 
В произведении есть фрагменты, посвященные поэзии и месту поэта в ней, кроме того, 

поднимается вопрос ответственного отношения творца - поэта к поэтическому искусству. 
Поэт в эпоху коренных перемен не имеет права оставаться только наблюдателем, в то 
время как большая часть творческой интеллигенции именно такова – занимает 
созерцательную позицию пассивного хроникера жизни: 

Мне стыдно и день ото дня стыдней, 
Что в век таких теней 
Высокая одна болезнь 
Еще зовется песнь. 

Уместно ль песнью звать содом... (т. 1, с. 273) 
Однако эпический герой страшится не только этого. Еще одним неискупимым грехом 

перед миром он считает созданием стихов на заказ: 
Благими намереньями вымощен ад. 

Установился взгляд, 
Что, если вымостить ими стихи, 
Простятся все грехи (т. 1, с. 273). 
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Имеет значение то, что сам автор считал необходимым поддерживать в своей поэзии 
возвышенную торжественную музыкальность, сделать ее дифирамбичность 
общедоступной, понятной для широкого читателя. Поэт ратовал не только за 
революционную смену художественной формы, но также за утверждение иного восприятия 
предназначения поэта – не только как художника, но и как политической фигуры, 
оказывающей существенное влияние на развитие новой жизни. 
Подобные воззрения сформировались у автора под воздействием эпохи, когда художник 

становится зависимым от внешних событий и не в силах сохранить безучастность. То же 
произошло и с близким другом самого автора – В.М. Маяковским. Б.Л. Пастернак 
сожалеет, что тот заблуждается, став на службу новой власти и превратившись в ее слепой 
рупор. 

А сзади, в зареве легенд, 
Дурак, герой, интеллигент 
В огне декретов и реклам 

Горел во славу темной силы. 
Что потихоньку по углам 
Его с усмешкой поносила 
За подвиг... (т. 1, с. 275). 

Здесь мы видим попытку пророчествовать о незавидном будущем поэта - рупора: 
А сзади, в зареве легенд 
Идеалист - интеллигент 
Печатал и писал плакаты 

Про радость своего заката (т. 1, с. 276). 
Революционная эпоха лишает художника творческой свободы, заставляя его либо 

продвигать революционные догмы в стихах, либо молчать. В силу такого положения поэт, 
по мысли автора, лишь гость в этом мире, как и его творчество: 

Гощу. Гостит во всех мирах 
Высокая болезнь (т. 1, с. 276). 

В последующем поэтическая дефиниция «гостя» станет лейтмотивом поэтического 
творчества Б.Л. Пастернака: в пиршестве «в вековом прототипе, на пире Платона во время 
чумы» его не покидает то же чувство: «Мы были музыкою мысли...» (т. 1, с.277). 
Более конкретное определение слоя, к которому Б.Л. Пастернак принадлежит, 

содержится в строфе, где повествование идет то от лица автора, то от лица поколения, 
непосредственно загнанного в гущу событий и терзаемого невозможностью что - либо 
изменить: 

Мы были музыкой во льду. 
Я говорю про всю среду, 
С которой я имел в виду 
Сойти со сцены, и сойду. 

Здесь места нет стыду (т. 1, с.276). 
Б.Л. Пастернак не принял доминировавшие в ту пору в общественном сознании 

принципы революционной необходимости и классовости. Такое же отношение высказано в 
поэме и к разделению народа на «класс спрутов и рабочий класс». Классовая мораль и 
теория насильственного насаждения власти неприемлемы для поэта. Реальность, 
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окружающая лирического героя, передается через образ России, темной и озверевшей, 
выменивающей атрибуты уютного домашнего быта интеллигенции: 

Мы были музыкою чашек, 
Ушедших кушать чай во тьму 
Глухих лесов, косых замашек 

И тайн, не льстящих никому (т. 1, с. 276 - 277). 
Распродажа фамильных чайных сервизов стала обычной практикой для людей, 

пытавшихся хоть как - то выжить в стране, где: 
...все окрест 

Смотрело полным погорельцем, 
Отказываясь наотрез 

Когда - нибудь подняться с рельс (т. 1, с. 277) 
Однако, несмотря на все беды и тяготы, Б.Л. Пастернаку в революции было дорого 

другое – то, что в «Высокой болезни» названо «дикой красотой»: 
Там, как орган, во льдах зеркал  
Вокзал загадкою сверкал,  

Глаз не смыкал и горе мыкал  
И спорил дикой красотой  

С консерваторской пустотой 
Времен ремонтов и каникул (т. 1, с. 276). 

В этих строках возникает одна из главных, любимейших тем поэта, которая 
свидетельствует о том, что Б.Л. Пастернака можно назвать прямым наследником А. Блока 
(а поэму «Высокая болезнь» – московским продолжением петроградской поэмы 
«Двенадцать»). 
Самоощущение Б.Л. Пастернака сходно с блоковским в том смысле, что и в его 

представлении последняя правда о человечестве обнажается в кризисные и трагические 
эпохи. Но, в отличие от А. Блока, Б.Л. Пастернак встречает эти минуты не скорбной 
радостью обреченного, а ликованием христианина, чьи тайные догадки подтвердились. В 
гибели открывается источник блаженства, люди оказываются такими, какими были 
задуманы, они чисты и готовы к «взаимоспасению», и катастрофа уничтожает лишь 
случайное, пошлое, наносное. 
В поэме в одном историческом пространстве «сталкиваются» два персонажа – поэт и 

герой времени. При этом появление второго тщательно подготовлено автором. Поэма 
начинается словами, в которых слово «ребус» является ключевым. С самого начала 
становится очевидным, что в дальнейшем речь пойдет о чем - то загадочном, непонятном, с 
какими - то намеками. Действительно, в процессе развития лирического сюжета внутренняя 
напряженность лирического героя «выплескивается» и расширяется с каждым новым 
фрагментом текста. Беспощадность века оправдывается переходным характером 
исторического процесса, управлять которым сложно, или даже невозможно. Постепенно 
вводящаяся в повествование атрибутика власти подготавливает появление правителя: 
девятый съезд Советов – день торжеств – театр – стенные газеты – карельский вопрос – 
гладкое голосованье – кресла лож – железнодорожный мост – орлы двуглавые. В хаосе 
происходящих событий автор находится в смятении, пытаясь понять и принять настоящее. 
Неслучайно завершающий произведение фрагмент начинается строкой: «Чем мне 
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закончить мой отрывок?» (т. 1, с. 279). Необязательность завершения, которая выражена в 
этих словах, и несомненность окончания только подчеркивают несостоявшийся сюжет. Но 
для лирического героя определяющим является открытое выражение своего восприятия 
происходящего. У поэта и героя времени есть общее: они вместе с Веком больны «высокой 
болезнью» и их объединяет власть, которой они владеют по - разному. Но, в отличие от 
поэта, герой времени знает (или думает, что знает), как управлять течением жизни и 
«течением мысли». Трагический пафос повествования неожиданно сменяется иронической 
интонацией, с которой поэт передает свои ощущения от встречи с героем: 

Я помню, говорок его 
Пронзил мне искрами загривок,  

Как шорох молньи шаровой (т.1, с.279). 
Образ великого правителя, художника революции, творца социализма, заставляющего 

целую страну подчиняться своей возвышенной мечте, настолько снижен в восприятии 
лирического героя, что появляются сомнения в его способности вывести страну из разрухи 
и хаоса и повести по той единственно верной дороге, которую так безуспешно пытались 
найти до него. Портрет героя времени также не соответствует его высокому статусу: 

Он был как выпад на рапире. 
Гонясь за высказанным вслед,  
Он гнул свое, пиджак топыря  

И пяля передки штиблет (т. 1, с. 280). 
Противопоставление лирического созерцания и социального действия образует 

пространство поэмы. Поэт бодрствует, видит, описывает. Герой времени действует: 
вырастает на трибуне, проскальзывает «неуследимо сквозь строй препятствий и подмог», 
управляет «течением мыслей». Читатель как бы соединяется с действием героя; поэт в 
данном случае выступает как транслятор энергии [1, с. 112]. 
Мотив «высокой болезни» у поэта соотнесен с мотивом болезни Земли: 

Вот и ливень. Блеск водобоязни, 
Вихрь, обрывки бешеной слюны. 

Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы 
Или с сардонической сосны? (т. 1, с. 282) 

Совершенно по - новому осмысливает Б.Л. Пастернак назначение поэта в период 
революционных событий. Ведь в поэзии под «высокой болезнью» он понимает лирику и 
искусство, которые в период революции воспринимаются совершенно иначе. Жизнь 
превращается в выживание, а перед поэтом стоит проблема утраты своей идентичности. 
Примечательно, что рассказчик в поэме демонстрирует безобразную послереволюционную 
обстановку: 

Сосущий клекот лихолетья, 
Тот, жженный на огне газеты, 
Смрад лавра и китайских сой, 

Революция изуродовала лик Москвы: 
Я трезво шел по трезвым рельсам, 

Глядел кругом, и все окрест 
Смотрело полным погорельцем, 

Отказываясь наотрез 
Когда - нибудь подняться с рельс (т. 1, с. 283). 
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В поэме причудливо переплетено вечное и мимолетное. В философском смысле вечное и 
мимолетное не противопоставлены друг другу, а находятся в полном согласии, органически 
сопрягаются в поэтике автора, что отчетливо обнаруживается в стихотворении «Гроза 
моментальная навек» этот своеобразный оксюморон автор экстраполирует на образ 
Ленина, в котором сочетаются вечность и мимолетность: 

Когда он обращался к фактам, 
То знал, что, полоща им рот 
Его голосовым экстрактом, 

Сквозь них история орет (т. 1, с. 284). 
В приведенном фрагменте подчеркивается «вечное», то есть историческое значение 

образа Ленина. В следующем же отрывке в данном образе акцентируется мимолетное: 
И он заговорил. Мы помним 
И памятники павшим чтим. 
Но я о мимолетном. Что в нем  

В тот миг связалось с ним одним? (т. 1, с. 284) 
На страницах поэмы Б.Л. Пастернак показывает беспокойную переломную эпоху, делает 

вывод и о роли исторических личностей. Это трагическая хроника, в которой поэт сумел 
достоверно отобразить действительность первой трети XX в., передать настроение эпохи и 
заглянуть в недалекое будущее России. 
Б.Л. Пастернака всегда волновали философские проблемы жизни и смерти, 

человеческого бытия, предназначения, отношения к природе, к миру. У него было весьма 
своеобразное отношение к революции, в которой он видел проявление несовершенства 
жизни – бурю, хаос, болезни. Неслучайно написанная в 1923 году посвященная революции 
поэма так и называется: «Высокая болезнь». 
Революция под пером Б.Л. Пастернака – эпоха, разрушающая обычный жизненный 

уклад, создающая препятствия лирическому самовыражению, она лишена настоящего и 
полностью устремлена в будущее. Возникновение конфликта детерминировано сломом 
христианской человеколюбивой парадигмы, для которой сменяющая ее революция 
является антиподом. 
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TECHNIQUES IN THE MEDIA TEXTS OF AMERICAN SOCIAL ADVERTISING 

 
Abstract 
The article examines the media linguistics as a powerful potential for influencing the knowledge, 

opinions, values and attitudes of society. More attention is given to the history of media and its 
socio - cultural aspects. 
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Main the purpose of using the technique in the media texts of American social advertising – the 

image of a threat in order to influence the addressee for motivation and activation of the social 
position. In the media texts of American social advertising comparison, they are used to 
demonstrate the extreme danger of social problems. It is often used in advertising aimed at 
protecting health and disease prevention. 

For example: Coronavirus is just like cancer and cancer doesn’t discriminate anybody. Please 
stay home and self - isolate and make a difference in not only your life, but in the lives of other 
people in the United States and across the world. So we can help stop this thing. Through the prism 
comparing two objects, the authors of the advertisement explain the depth to the recipient 
problems, demonstrate that it concerns everyone and warn the recipient of the disease. The concept 
of unification plays an important role in similar media texts, as it gives the addressee a sense of 
security and the notion that difficulties can be overcome together. Similar advertising promotes a 
change in the recipient's attitude to their own health and the problem. 

AIDS is like cheap luggage...It stays with you forever! This advertisement It is aimed at 
preventing and reducing cases of AIDS infection. The use of comparison is due to the 
implementation of tactics warnings. Informing the recipient about the negative consequences 
infection with the disease, the authors of advertising seek to protect and prevent the addressee of the 
ad. Therefore, one of the key functions of the application is comparisons in media texts of 
American social advertising – warning. 

The comparison is also used in advertising raising the issue fight against negative habits. For 
example: Kissing a smoker is like licking an ashtray. Comparing a kiss with a smoking person with 
an ashtray, the authors advertisements seek to activate a vivid image in the recipient 's mind and 
cause a repulsive reaction and a negative attitude towards tobacco products. An image is created 
that the recipient identifies with himself, consequently, such advertising encourages a smoking 
person to get rid of from the status of an "ashtray", makes you feel uncomfortable, reconsider your 
attitude to cigarettes and, subsequently, get rid of negative habits. 

Drugs are like a knife which kills your entire life. Reduced social advertising draws the 
recipient's attention to how dangerous and drug use is destructive. Comparison of drugs with using 
a knife and building an association "drugs – death" allows you to create an image of the danger that 
threatens every dependent person. In as a result, the recipient is aware of the consequences of the 
problem and chooses a life without dependencies. 

The problem of safe driving is one of the primary in USA, which is why a lot of advertising 
campaigns are dedicated to her. Safe driving is a topic of social advertising, which often 
comparison is used. For example: Alcohol is much more evil than a gun to the drivers. The use of 
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comparison in such advertising allows you to convey to the recipient's consciousness is the idea of 
how dangerous drunkenness is driving. Weapons are one of the most dangerous things, but the 
authors of the advertisement they emphasize that alcohol is much more dangerous for the driver. 

Of course, advertising will make the recipient think about the consequences, do make the right 
choice and give up the bad habit. Thus, in the media texts of American social advertising the 
comparison gives the recipient, first of all, an awareness of the social problem and allows the 
recipient to identify himself with the object of advertising. By creating the necessary associations, 
the use of comparison allows you to build a vivid image, make the recipient think about the 
problem and change your attitude to it. Hence, the comparison it is used in the implementation of 
the threat strategy and creates a perspective expansion of the problem. 

The hyperbole technique is often used in media texts of social advertising. For example: One is 
too many and a thousand is never enough. How as a rule, hyperbole is used to denote importance 
and problems. The main function of hyperbole in American media texts social advertising – a 
warning, an indication of the scale of social advertising problems, emphasizing its severity and the 
need for solutions. The use of hyperbole is often accompanied by the use of statistical data to 
inform about the consequences of social problems. Due to the presence of hyperbole in the media 
texts of the American social advertising, the recipient thinks about destructive actions these 
problems and the need to solve them. Therefore, the main the purpose of hyperbole is to encourage 
action and change. 
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ЦВЕТОВЫЕ СИМВОЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО 

 
Аннотация: Статья посвящена выявлению семантики цвета в творчестве А. Белого, ее 

функциональной роли как структурирующего начала художественных систем, как 
основного средства углубления символистского текста. Доказывается, что цветовые 
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характеристики в текстах писателя - символиста приобретают глубинный смысл, для 
понимания которого необходим внушительный культурный опыт. Делается вывод о том, 
что выявление связей литературного и изобразительного символизма, поиска точек 
соприкосновения в их едином символистском видении, художественном осмыслении мира, 
где цвету отводится большая роль, послужила основой цветовой символики в творчестве 
Андрея Белого, рассмотренная в художественном контексте эпохи. 
Ключевые слова: Андрей Белый, поэтический язык, символизм, символ, семантика цвета, 

цветообразы, функция цвета, цветовой символ. 
Андрей Белый является не только писателем, воплощающим идеи и принципы русского 

символизма в своем творчестве, но и теоретиком этого направления. Личность самого А. 
Белого была определяющим началом его теории символизма. Писатель усматривал в 
символе некий смысловой абсолют, к которому равно возможны и равно недостаточны 
подходы, как со стороны традиционной философской гносеологии, так и со стороны 
онтологии. Он – над и онтологией и гносеологией, как бы снимая их на более высоком 
уровне – символизма, как соответствующей теории, и символизации, как символистского 
творчества. В этом плане символ – это «эмблема эмблем», если под эмблемой понимать 
схему, как основу классификации понятий. Символ – «абсолютный предел для всяческого 
построения понятий». Более того, он «<…> есть предел всем познавательным, творческим 
и этическим нормам: Символ есть в этом смысле предел пределов» [1, С. 175 - 176]. 
Символизм, по А. Белому, – это многомерный феноменальный мир духовно - 

материального бытия человека в модусе его пограничной ситуации между сущностью и 
явлениями; жизнью и смертью; будущим и прошлым. Современное, то есть символическое, 
прежде всего, искусство (как квинтэссенция символизма) «<…> обращено к будущему, но 
это будущее в нас таится; мы подслушиваем в себе трепет нового человека; и мы 
подслушиваем в себе смерть и разложение; мы – мертвецы, разлагающие старую жизнь, но 
мы же – еще не рожденные к новой жизни; наша душа чревата будущим; вырождение и 
возрождение в ней борются» [2, С. 112].  
Каждый человек обладает своим мироощущением, в связи с этим и символы, которыми 

особенно насыщены символистские тексты, могут по - разному откликаться в сознании 
читателей и по - разному ими интерпретироваться. Действие цветов обусловлено, с одной 
стороны, непосредственным физиологическим влиянием их на организм, а с другой – 
ассоциациями, которые цвета вызывают на основе предшествовавшего опыта. 
Цвет является древнейшим символом, содержащемся в символическом ядре культуры 

благодаря своему высокому семиотическому статусу, простоте, большой этнокультурной 
значимости и емкости. Он «<…> пронизывает и собственно речевой слой, проступает в 
строе сюжета и характеров, в пространственно - временной организации, и в свето - 
цветовой палитре» [3, С. 248]. 
А. Белый писал: «Язык – наиболее могущественное орудие творчества. Слово создает 

новый, третий мир – мир звуковых символов <…> Главная задача речи – творить новые 
образы, вливать их сверкающее великолепие в души людей, дабы великолепием этим 
покрыть мир. Слово - образ подобно живому человеческому существу: оно творит, влияет, 
меняет свое содержание. Весь процесс творческой символизации уже заключен в средствах 
изобразительности, присущих самому языку; в языке, как в деятельности, органическим 
началом являются средства изобразительности» [4, 131 - 132]. 
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Цвет может по - разному раскрываться под пером писателей, приобретая сугубо 
авторскую семантику, что значительно усложняет «чтение» цветовых символов. Зачастую в 
литературе цвет становится художественным выражением человеческой способности 
восприятия окружающей действительности во всем многообразии и богатстве. Также цвет 
может являться служебной, эмоционально выразительной функцией, но она способна 
выйти и на передний план, обрастая метафорическим значением.  
Таким образом, художественный мир произведения в отсутствии цветовой 

характеристики лишается «осязаемости», выразительности и жизнеподобия, цветовые 
символы помогают восприятию литературного текста, выступают в качестве 
дополнительного слоя в концепции произведения, а мастерство художника заключается в 
том, как, в какой форме он подал эти символы. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В СТУДИИ «КАЛЕЙДОСКОП» 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема использования 

проектного метода в формировании познавательного интереса у младших школьников. 
Представлен материал проектной деятельности как средства формирования познавательной 
активности во внеурочное время в студии «Калейдоскоп» с разновозрастным коллективом. 
Автор делает вывод о том, что выполнение проекта, различных его видов по тематике 
создает условия для активизации познавательного интереса учащихся, обеспечивает 
повышение познавательной активности школьников, делает учащихся более 
ответственными, прилежными, самостоятельными, заинтересованными в результатах своей 
учебной деятельности. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, проектные технологии, 

познавательный интерес, творческая деятельность. 
 
Развитие познавательного интереса школьников - одна из нестареющих проблем в 

педагогике. Ее решение обуславливается многими педагогическими факторами и 
явлениями как: направление и стратегия развития образовательной системы, содержание 
образования и обучения, способы и приемы передачи знаний и т.д. Влиянием на 
познавательный интерес учащегося осуществляется влияние и на успешность обучения, и 
на всю личность школьника в целом. 
В настоящее время очень актуальным в процессе обучения является формирования 

познавательных интересов. Именно в процессе обучения прививается стремление к 
постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования, содействовать 
побуждениям расширять свой общий и специальный кругозор. Важная задача, стоящая 
перед преподавателями начальной школы, развитие познавательного интереса у 
обучающихся. 
На протяжении важнейших эпох развития образовательного процесса многие 

признанные педагоги - классики в числе которых были Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, А. 
Дистервег, В. Г. Белинский, А.И. Герцен, К.Д. Ушинский, JI.H. Толстой, Н.А. Добролюбов, 
А.Д. Писарев уделяли особое внимание проблеме развития познавательного интереса. 
Ученые считали, что для развития познавательного интереса необходимо создание 
педагогических условий. 
Изучив психолого - педагогическую литературу по проблеме исследования, мы пришли 

к выводу, что «познавательный интерес» стремление личности к познанию нового, интерес 
выраженный любопытством, любознательностью. На уровне любознательности 
развивается и познавательный интерес. Интерес является важным фактором учебного 
процесса. Есть множество средств развития познавательной активности младших 
школьников: дидактические игры, проблемное обучение, технология сотрудничества, 
проектная технология, информационно - коммуникационные технологии, исторический 
материал, нетрадиционные формы уроков. Ведущее место среди методов, используемых в 
процессе обучения в современной школе, занимает проектный метод 
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Ведущее место среди методов, используемых в процессе обучения в современной школе, 
занимает проектный метод. 
Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно - познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 
действий, обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. Если говорить о 
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути. Метод проектов всегда предполагает решение какой - то проблемы [1, C.76]. 
Рассмотрим информационно и практико - ориентированный проект «Моя родословная». 
В ходе выполнения творческого проекта развивается интерес детей и родителей к 

истории семьи, семейным традициям, родословной, создается сплоченный коллектив 
учащихся, коллектив учащихся и родителей, дружеские взаимоотношения родителей на 
долгие времена. 
Данный проект способствует зарождению патриотических чувств детей, к семье, к 

своему народу, к родине. Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание 
своего рода и родословной, национальных и семейных традиций и обычаев является 
основным содержанием направления патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста [2, C.128]. 
«Программа проектной деятельности в рамках студии «Калейдоскоп»» автор 

Абдулшехидова Х.Э., основана на теоретических разработках, касающихся особенностей 
проектной деятельности младших школьников. Рассматривается проблема формирования 
познавательной активности младших школьников на основе сохранения интеллектуально - 
творческого, духовно - гражданского потенциала региона по принципам кодекса 
«Нохчалла». Формы проектов были связаны с национальными танцами, песнями, играми, 
чтением стихов, занятиями музыкой, конкурсами в разных видах искусства, со свободным 
общением, ознакомлением с различными проблемами науки и культуры. Такой подход 
обеспечил развитие учащихся не только в познавательной сфере, но и способствовал 
воспитанию учащихся в духе традиций региона [3]. 
Содержание познавательной активности младших школьников в воспитательном плане 

направлено на освоение детьми первоначальных представлений социального характера и 
включение школьников в систему социальных отношений через проектную деятельность.  
Проектной студии «Колейдоскоп» для 1класса имеются направления: спортивно - 

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, экологическое, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. На каждое направление имеется тема проектов, 
формы организации. Спортивно - оздоровительное - тема проекта «Азбука здоровья». 
Духовно - нравственное - тема проекта «Народ, воспетый в веках» «Друг в беде не бросит». 
Социальное «Моя родословная», «Дом –моя крепость». Экологическое - тема проекта 
«Чистый воздух». Общеинтеллектуальное - тема проекта «Чудеса нитки». Общекультурное 
- тема проекта «Уважаемые аксакалы села» [3]. 
Воспитание детей средствами проектной деятельности во внеучебное время 

способствует развитию творческих и коммуникативных качеств личности ребенка;  
 формированию навыков активного эмоционального взаимодействия в семье, со 

сверстниками и с взрослыми;  
 адаптации в окружающем его социуме;  
 развитию основ информационной компетентности и социального знания.  
Вовлекая детей в спортивно оздоровительные, духовно - нравственные, социальные, 

экологические, общеинтеллектуальные, общекультурные проекты, мы прогнозировали 
высокий уровень обученности детей в области материальной культуры (архитектура, виды 
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поселения; украшения, одежда; труд, учитывая его специфику; национальная кухня); 
духовной культуры (народное искусство; праздники, обряды, народные обычаи); 
нормативной культуры (правила общения между людьми, общечеловеческие нравственные 
качества). 
«Программа проектной деятельности», в рамках студии «Калейдоскоп», носит 

междисциплинарный характер и является эффективным средством развития таких 
личностных качеств и характеристик учащихся младшего школьного возраста как: 
познавательный интерес, исследовательская инициативность, самостоятельность; 
трудолюбие; учебная мотивация; содержательная рефлексия и адекватная самооценка. 
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УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассказывается об уровнях построения движений и о том, как правильно 

их составить. 
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Построение плоскости движений (А). Уровень А очень редко может проявлять себя как 

лидер, только когда наше тело находится в свободном падении (также при прыжках, 
прыжках с трамплина). Это выравнивающие движения, наклоны, изгибы верхней части 
тела. Это особенно заметно у рыб, которые двигаются только в воде.  
Стадия «А» движение туловища и шеи (но не конечностей). Когда мы прыгаем, мышцы 

мягко, но твердо поддерживают голову и шею. Это адаптивные, выравнивающие 
движения. 

 Уровень В моторы (конечности), уровень мышечно - суставных связей. 
Исключительной задачей уровня В является овладение крупными мышечными 
комбинациями, овладение одновременными движениями (одновременное моргание 
обоими глазами и т. д, правильные махи руками при беге). Этот уровень также отвечает за 
грамотную работу мышц - сгибателей и разгибателей. Он также отвечает за 
импринтированную однородность последовательных повторений движения (равные 
последовательные шаги при ходьбе).  
Но этот уровень, несмотря на огромный функционал, не может принадлежать к верхним 

уровням. 
Уровень В почти всегда бессознателен, в качестве основного движения выполняет 

следующие движения: непроизвольные жесты, сопровождающие речь и любое поведение; 
пластик;  
Выпрямляющие движения тела, потягивания, зевота и т. д. Уровень С. Этотуровень 

является носителем большого списка самостоятельных движений, а не только фонов. Но 
опору в нем нашли и движения гимнастики, легкой атлетики и акробатики. Движения этого 
уровня разреженные и короткие, то есть целенаправленные движения. Они всегда ведут 
откуда - то, откуда - то и по какой - то причине. Они перемещают тело с места на место, 
преодолевая внешнюю силу, меняя положение вещей. 
Это движения, которые указывают, берут, тянут, бросают. У них всегда есть начало и 

конец. С их помощью достигается конкретная цель. Вторая характеристика движений 
состоит в том, что они обладают большей или меньшей степенью точности и аккуратности. 
Для этого этапа важен конец движения. 
Если попытаться взять спичечный коробок со стола 2 - 3 раза, то последний ход всегда 

будет одинаковым и четким. В отличие от уровня B, уровень C гарантирует, что механизм 
точно вписывается в окружающее пространство. Уровень С не заботится о плавности и 
гармоничности движений. Это все задачи уровня B. Еще одна особенность уровня C 
переключаемость. Когда нам нужно подняться на гору, уровень С заставляет нас идти, 
карабкаться и ползти, чтобы добраться до цели. Ходьба, бег, прыжки (не в вакууме, а по 
земле) все это задачи уровня С. Без них мы как машина без водителя, мощная, 
неуправляемая и даже опасная. Его миссия пилотирование.  
Уровень D это уровень действий. Это новый уровень, который на самом деле уникален 

для людей.  
Действия это не просто движения, это целые цепочки последовательных движений, это 

звенья, связанные смыслом решаемой задачи. Если вы пропустите ссылку или перепутаете 
их порядок, решение проблемы будет сорвано. Примером может служить действие 
футболиста, направляющего мяч в сторону ворот соперника. Это последовательность 
движений. Смешайте одно, и все развалится. Это цепочка движений, но цепочка 
адаптируемая. Меняется время от времени. Другое свойство действий состоит в том, что 
они выполняются над объектом. 
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Уровень C также связан с объектом, но это действия перемещения корректировки, удара, 
толкания. Если бы игра в шахматы состояла только из движущихся фигур, это была бы не 
та игра, которую мы знаем. И тогда движение фигур у двухлетки будет как у 
гроссмейстера. За движениями стоят смыслы, связывающие все движения в цепочку. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИИ  
И КОМПЛЕКС ОБЩЕФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассказывается о плоскостопии, а также о способах ее лечения, при 

помощи комплексов общефизических упражнений. 
Ключевые слова 
Лечение, плоскостопия, медицина, организм. 
В педиатрической практике специальный массаж часто проводят на фоне 

общеукрепляющего массажа всего тела (кроме рук). Если по каким - то причинам это 
невозможно (недостаточно времени или слишком мало подготовки), то можно 
ограничиться массажем спины и ног. Нужно быть осторожным при обращении к 
специалистам (особенно платным) - массаж ног сам по себе малоэффективен. Мышцы 
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нижних конечностей контролируются нервами, которые берут начало в поясничном отделе 
спинного мозга. Поэтому любой массаж ног должен начинаться с массажа спины или хотя 
бы поясничной области. Курс массажа при плоскостопии обычно длительный, около 20 
сеансов, через день или каждый день. Эффективным считается повторение курса 3 - 4 раза в 
год.  
Комплекс общефизических упражнений 1 исходное положение сидя на стуле, ноги на 

полу. Сожмите пальцы ног, повторите 3 - 5 раз; не отрывая пяток от пола, поочередно 
поднимать стопы на себя (3 - 5 раз); Не отрывая кончиков пальцев от пола, приподнять 
пятки (3 - 5 раз); Поочередно поднимать только большие пальцы стоп (3 - 5 раз); 
Поочередно, при этом стопы слегка повернуты внутрь, поднимать поочередно все пальцы, 
не отрывая пяток от пола (3 - 5 раз).  
Комплекс 2 Исходное положение сидя на стуле, ноги на полу. Пройтись большим 

пальцем правой ноги по передней части голени левой ноги снизу вверх (3 - 5 раз). 
Повторите то же самое с большим пальцем левой ноги (3 - 5 раз).  
Комплекс 3 Исходное положение сидя на стуле, одна нога на мяче, другая на полу. 

Поставив ногу на мяч, покачать ею влево - вправо, вперед - назад 3 - 5 раз. Поменяйте ноги 
и повторите упражнение.  
Комплекс 4 Исходное положение сидя на стуле. Под ноги или возле них можно 

положить кусок ткани, мелкие предметы (пледы, элементы детского конструктора, речные 
камешки и т. д.) и скалку. Задание: кончиками пальцев собирать ткань, хватать и двигать 
мелкие предметы, катать скалку.  
Комплекс 5 исходное положение - стоя. Встать на кончики пальцев (3 - 5 раз). Вращать 

стопы внутрь (3 - 5 раз). Прогулка на месте. Сделайте шаг вперед и встаньте на внешние 
края стоп. Пройдите линию.  
Комплекс 6 исходное положение - стоя. Приседайте, не отрывая пяток от пола (3 - 5 раз). 

Если возможно, встаньте на ступеньки или пройдитесь по неровной, ухабистой 
поверхности.  
Комплекс 7 Исходное положение стоя на турнике лежа на полу. Приседания на 

перекладине (3 - 5 раз). Встаньте на перекладину правой или левой ногой. Ступни в этом 
случае следует ставить поперек, а затем вдоль перекладины. 
Комплекс 8 Исходное положение: сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, стопы 

параллельны друг другу (вместе или на ширине стопы). Поместите голень одной ноги на 
колено другой и совершайте ступней круговые движения по и против часовой стрелки.  
Комплекс 9 Исходное положение: Сидя по - турецки. Согните пальцы ног и наклоните 

туловище вперед, стоя с опорой на боковые поверхности стоп. (10 - 12 раз)  
Комплекс 10 Сядьте на пол, согнув колени (пятки плотно прижаты к полу и не 

отрываются от пола на протяжении всего упражнения). Попробуйте движениями пальцев 
подтянуть разложенное на полу полотенце или салфетку под пятку, на которой лежит 
предмет.  
Комплекс 11 Держа карандаш пальцами ног, нарисуйте на листе бумаги разные фигуры 

и придерживайте лист другой ногой. 
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Аннотация  
В настоящее время приобретает актуальность освоение новых навыков и компетенций в 

цифровой образовательной среде. В данной статье автор делится практикой проведения 
занятий русского языка как иностранного в условиях онлайн обучения. Автор отмечает 
положительное влияние применяемых в учебном процессе цифровых инструментов, 
способствующих раскрытию потенциала обучающихся. 
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Трансформации, произошедшие в мире в связи с коронавирусной инфекцией, коснулись 

и системы образования. Не секрет, что актуальной темой в образовательной среде в 
настоящее время являются дистанционные образовательные технологии (ДОТ), переход к 
которым был вынужденным, но они имеют все шансы укрепиться в дальнейшем в составе 
смешанного обучения.  
В ЗКМУ имени Марата Оспанова эффективному погружению в новую образовательную 

среду способствовало проведение сотрудниками Центра непрерывного профессионального 
развития цикла обучающих вебинаров для профессорско - преподавательского состава 
университета. С целью обеспечения качества образовательного процесса в дистанционном 
формате проводилось обучение цифровой компетентности преподавателя. Были 
организованы семинары, мастер - классы, представлены видеоуроки по обучению 
проведения занятий на различных площадках, видеоинструкции по работе в портале 
дистанционного обучения «Moodle». При освоении нового обычно возникают сложности, 
были определённые трудности и у нас. Безусловно, мы продолжаем учиться, но вместе с 
тем, на сегодняшний день имеем свою практику использования цифровых ресурсов в 
учебном процессе. 

 В процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в условиях 
дистанционного обучения мы используем платформы Zoom, Moodle, PLATONUS. На 
платформе Zoom проводим вебинары, которые относятся к важной составляющей 
образовательного процесса и обладают рядом неоспоримых преимуществ перед другими 
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формами занятий: преподаватель может использовать различные технические средства 
(презентации, интерактивные видео, тренажёры и др.); сохраняется возможность живого 
общения между преподавателем и студентами; преподаватель имеет доступ к записи 
вебинара, которую может пересматривать в удобное время и анализировать с целью 
усовершенствования процесса преподавания; студенты, пропустившие занятия, могут 
ознакомиться с грамматическим комментарием в архиве образовательной платформы.  
Образовательный процесс при дистанционном обучении включает в себя все основные 

формы традиционной организации учебного процесса, которые позволяют осуществить на 
практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучаемых с 
различными источниками информации, оперативного и систематического взаимодействия 
с преподавателем и групповую работу обучающихся.  
Модель структуры дистанционного занятия включает несколько блоков: мотивационный 

(так как мотивация – это необходимая составляющая дистанционного обучения, которая 
должна поддерживаться на протяжении всего процесса обучения), инструктивный 
(инструкции и методические рекомендации), информационный (система информационного 
наполнения), контрольный (система тестирования и контроля), коммуникативный и 
консультативный (система интерактивного взаимодействия участников дистанционного 
занятия).  
Применяем стандартный алгоритм разработки дистанционного занятия. После 

определения темы и типа занятия, выбираем модель ДО и форму проведения занятия 
(вебинар, веб - квест и т.д.). Затем выбираем способ доставки учебного материала, 
структурируем учебные элементы (слайды, таблицы, медиа и т.д.). Следующий этап - 
подготовка глоссария по тематике дистанционного урока. Далее разрабатываем 
контрольные задания, выбираем систему оценивания. 

 Этапы любого учебного занятия включают в себя получение новых знаний, выполнение 
различных заданий с использованием новых знаний, обобщение и систематизацию знаний. 
Какие возможности можно использовать для качественной организации учебного 
процесса?  
Поделимся своей практикой. В качестве эффективного учебного инструмента мы часто 

применяем визуальную площадку «Trello». Это универсальный, гибкий способ 
организации совместной работы, управление проектами небольших групп. Trello позволяет 
структурировать материал, учебную информацию и отслеживать своевременное 
выполнение заданий. В пользу этой виртуальной площадки также можно отнести простоту 
интерфейса, бесплатное пользование, удобную работу, взаимодействие с разными 
сервисами, возможность организации командной работы.  
Структура виртуальной площадки состоит из досок, которые имеют списки и карточки. 

Карточка – это рабочий инструмент, в котором описывается задача. Её можно перемещать 
между другими карточками, списками или досками. Доска – это глобальная задача, в нашем 
случае - тема. Можно составить следующие пять списков по одной из тем: 1. 
Теоретический материал 2. Обязательные задания для индивидуальной работы 3. Задания 
для командной работы 4. Цифровые ресурсы (ссылки) 5. Дополнительные задания (чаще 
всего творческого характера).  
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Дисциплина «Русский язык» наряду с грамматическими темами предполагает изучение 
лексических тем. Приведём пример работы со списками и карточками над одной из таких 
тем: 

1. Ознакомление с текстом на тему: «Человек в восприятии окружающих».  
2.1.Объясните смысл данных высказываний. Приведите убедительные факты из жизни. 
 Красивая внешность – не показатель красивого человека. Учитесь ценить душу, 

верить поступкам, смотреть на дела. 
 Я встречал много людей, у которых не было одежды. И я встречал много одежд, 

внутри которых не было людей. 
 2.2. Выразите своё отношение к информации в представленных микротекстах. 
3. Создайте портрет современного человека.  
4.Ознакомьтесь с информацией по ссылке: https: // nuz.uz / svobodnoe - mnenie / 25353 - 

chto - znachit - byt - sovremennym - chelovekom.html и ответьте на вопрос: Что важнее: 
современность во внешнем облике или внутренняя готовность к переменам?  
5.Взяв за основу один из текстов с описанием портрета современного человека, 

допишите текст - рассуждение. 
1) «Что значит быть современным? Современность… Для каждого человека это слово 

заключает в себе целую гамму социальных и нравственных понятий. На мой взгляд, быть 
современным — означает иметь активную жизненную позицию, высокую культуру, 
совершенствоваться в своей профессии. Современный человек — это тот, кто…» 

2) «С каждым днем совершенствуется электроника: компьютеры, фото - и видеокамеры, 
теле - , видео - и аудиоаппаратура, мобильная связь. Этот список можно продолжать 
бесконечно. Увеличивается количество различных отраслей производства, торговли, 
обслуживания; появляется множество новых наук, новых специальностей и профессий. 
Меняется мода, меняются взгляды на искусство, культуру. И вся эта быстроразвивающаяся 
жизнь требует, чтобы мы развивались вместе с ней, успевали за всеми ее новшествами и 
переменами. Я считаю, что отличительной характеристикой современного человека...» 

 Со списками может работать не только преподаватель, но и студенты. Можно закрепить 
за каждым списком несколько студентов. Они смогут просматривать, добавлять, 
редактировать и отслеживать задачи. Все задачи должны быть выполнены точно в срок. По 
мере выполнения задач, списки перемещаются. Помимо «Trello» успешно применяем 
виртуальную доску Padlet. Этот сервис также предоставляет визуализировать и 
систематизировать информацию и является очень удобным и эффективным в организации 
групповой работы.  
Среди семи основных цифровых компетенций, которыми должен овладеть современный 

преподаватель, следует отметить коммуникации в цифровой среде. Преподаватель должен 
знать, понятна ли поставленная задача, обеспечен ли полноценный доступ к материалам 
обучения и т. д. В формате удалённого обучения, когда важно найти пути для наиболее 
комфортной работы, виртуальные доски Trello и Padlet оказывают хорошую помощь и 
предоставляет замечательные возможности для формирования у студентов познавательной 
самостоятельности и активности. Это действенный инструмент в организации и 
управлении совместной деятельностью. 
Общеизвестно, что включение игровых элементов в процесс обучения значительно 

повышает мотивацию обучаемых. На сегодняшний день существует большое количество 
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различных цифровых ресурсов в этом направлении. Мы используем такие образовательные 
онлайн - сервисы как Quizizz.com и LearningApps. С помощью сервиса Quizizz.com мы 
создаём викторины и тесты. Приложение LearningApps предоставляет возможность 
использовать готовые шаблоны заданий, а также на их основе создавать свои 
интерактивные упражнения и располагать их в собственном банке учебных материалов, что 
очень удобно. Мы их применяем на разных этапах и с разными целями: для объяснения 
нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. Когда материал подаётся в 
формате игры, кроссворда, викторины или теста, это «оживляет» процесс обучения. Нами 
разработаны задания по следующим видам: «Таблица соответствий», «Слова из букв», 
«Викторина с выбором правильного ответа», «Хронологическая линейка», 
«Классификация», «Заполнить пропуски», «Ввод текста», «Найти пару», «Угадай слово». 
Приведём некоторые примеры: в «Словах из букв» были зашифрованы возвратные 
глаголы, которые студентам предлагалось определить по словам - подсказкам (отпуск – 
вернуться, настроение – улыбаться, клоун – смеяться и др.); в «Угадай слово» были 
зашифрованы определения по лексической теме «Искусство» (функции, формы, виды 
искусства) и др. 
В целях лучшего усвоения лексико - грамматических тем на занятиях РКИ также 

используем презентации в Prezi.com, видеозаписи с изложением теоретического материала, 
учебные видеофильмы, обучающие игры. Лексические темы нацеливают на выполнение 
проблемно - поисковых, творческих заданий, которые развивают у студентов навыки 
самостоятельного поиска, отбора и анализа информации, формулирования выводов; умение 
обобщать, выделить главное, развить речь. В ходе дистанционного обучения и 
самообразования ими приобретается бесценный опыт самостоятельной работы.  
Важным способом вовлечения студентов в учебный процесс в режиме дистанционного 

обучения является обратная связь. Она позволяет определить эмоциональное состояние 
обучаемого, степень его погружения в учебный процесс, степень освоения изучаемой темы. 
В конце занятия можно использовать небольшие по объёму тесты. При оценивании теста 
обязательно подчёркиваем удачные стороны и корректируем промахи. Для обратной связи 
используем возможности не только электронной почты и WhatsApp. Большим подспорьем 
для нас является программа Ideaboard.com, которая позволяет собирать информацию, 
акцентировать внимание на достоинствах и недостатках и проводить обсуждение, 
анализировать. 
Практика применения нами дистанционного обучения показывает, что новый формат 

обучения – это новые возможности раскрытия потенциала участников образовательного 
процесса. Широкое использование различных цифровых образовательных ресурсов, 
безусловно, повышает качество обучения. Вовлекаясь в атмосферу обучения с 
использованием цифровых технологий, мы стимулируем к саморазвитию и наших 
студентов.  
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Аннотация 
Статья посвящена перспективам использования технологических инструментов и 

цифровых технологий в процессе обучения студентов. Целью статьи является анализ 
технологических инструментов и определение способов использования средств массовой 
информации. В статье анализируются развитие информационных технологий для 
улучшения приобретаемых знаний.  
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Стремление к совершенствованию образовательной сферы позволяет нормативно 

оформить требования к обучающемуся СПО как личности, обладающей высоким уровнем 
всестороннего развития и сформированными профессиональными компетенциями, 
необходимыми для успешной адаптации и социализации в постиндустриальном 
информационном обществе. 
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Педагог играет фундаментальную роль в том, чтобы обучение проходило осмысленно и 
качественно. Преподаватель должен в своей практике или методологии использовать 
альтернативы для внедрения цифровых технологий. 
Эти технологии следует использовать как элементы развития и обучения студента, они 

становятся основными инструментами для стимулирования творчества, социализации и 
мотивации обучения. Для осуществления этих целей следует предложить использование 
цифровых технологий для учебной работы, динамичности занятий, которая необходима 
для достижения положительных результатов. Использование средств массовой 
информации возможно в педагогической среде тремя способами: 

1. Как методические обучающие материалы, которые являются частью различных 
предметов учебной программы и, следовательно, носителями информации, идей, эмоций, 
ценностей. 

2. Профессиональные навыки и отношения – участие обучающихся в различных 
форумах, конференциях способствует формированию профессиональных компетенций и 
получения опыта общения на темы, касающиеся их будущей профессии. 

3. Технологические средства человеческого общения (визуальные, сценические, 
вербальные, звуковые, аудиовизуальные), направленные на обучение мышлению и 
предполагающие, таким образом, такие дидактические эффекты, как: развитие автономного 
мышления, познавательных стратегий, самостоятельности в самоорганизации и умение 
направлять свой собственный процесс обучения, легкость анализа и решения проблем и т. 
д. 
По этим причинам преподаватель не должен проводить занятия с обучающимися 

дистанционно, например, просто для того, чтобы заполнить время учебного процесса. 
Цифровые средства массовой информации должны быть использованы для развития 
процесса преподавания и обучения. Педагог должен всегда стремиться обновлять свои 
знания, тренироваться, чтобы получить понимание технологий, в поисках лучших 
результатов со студентами. Использование технологических инструментов в процессе 
обучения заставляет задуматься о своей практике и, при необходимости, принять новые 
стратегии и, таким образом, изменить свой образ действий, всегда стремясь к 
качественному и осмысленному преподаванию - обучению. 
Преподаватель, стремясь улучшить свою профессиональную практику, например, 

внедрить цифровые технологии в стратегии, используемые в школьной среде, дает 
учащимся возможность развивать свои навыки и раскрывать свои способности в рамках 
предлагаемых видов деятельности. 
Цифровые инструменты, используемые для педагогической работы в обучении, должны 

использоваться серьезно, компетентно и ответственно. При правильном использовании эти 
инструменты могут предоставить педагогу и обучающемуся возможности для обучения. 
Что касается процесса преподавания, то можно сказать, что цифровые инструменты, когда 
они присутствуют в педагогической среде, становятся необходимыми для улучшения 
приобретаемых знаний. Технологии стали важным инструментом в сфере образования, 
открывая дорогу новым открытиям, позволяя педагогу лучше понять уже проведенные 
исследования.  
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Педагог должен соответствовать социальной реальности своего сообщества, прежде 
всего, он должен взять на себя роль гражданина, способного вмешиваться в процесс 
обучения и улучшать окружающую его действительность. 
Преподаватель является передатчиком знаний, который может в любое время стать 

посредником в обучении своих студентов, делая колледж благоприятной средой для более 
творческих отношений между учителем и студентом. Совмещение цифровых технологий с 
учебно - методическим процессом может иметь большое значение для развития 
обучающихся. 
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Аннотация 
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Новые требования, предъявляемые современной системой образования к личности 

педагога, к компетентности педагогических кадров, указывают на то, что педагог должен не 
просто квалифицированно знать свой предмет, но и быть профессионалом. Профессия 
педагога, по своей сути, является социально ориентированной и требует, как определенного 
уровня знаний, умений и навыков, характеризующих профессиональную компетентность, 
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так и специфических личностных характеристик. Под термином «профессиональная 
компетентность» следует понимать новообразование, представляющее собой совокупность 
личностных и профессиональных установок, которые позволяют педагогу осуществлять 
педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными требованиями. В 
целом, профессиональная компетентность определяет готовность педагога совершать 
педагогическую деятельность с установкой на успешность ее выполнения. 
В качестве основного типа взаимодействия в педагогической профессии выступает связь 

«человек – человек». Осуществляющий данное взаимодействие специалист должен 
обладать определенными профессионально - важными качествами, 
психофизиологическими особенностями и удовлетворять определенным 
профессиональным требованиям. 
Профессиональная деятельность преподавателя, мастера производственного обучения 

вождению носит интегративный характер и подразумевает, что педагог не только должен 
мастерски владеть своим предметом, но и уметь эффективно донести эти знания до своих 
учеников, а также способствовать развитию и воспитанию своих подопечных. Кроме того, 
именно интегративный подход к обучению, подразумевающий использование новых 
методов, технологий и форм работы с обучающимися в русле личностно - 
ориентированного подхода, позволит снизить утомляемость учащихся, повысить их 
мотивацию и познавательный интерес к изучению программы, сформировать у них 
целостную картину мира во всех взаимосвязях и отношениях. 
В связи с изменением взглядов общества на педагога - профессионала, с усилением роли 

личностных качеств в структуре профессиональной компетентности педагога, вызванного 
общей тенденцией гуманизации современного образования, формирование 
профессиональной компетентности педагога, на наш взгляд, возможно лишь с 
использованием личностно - ориентированных технологий. Среди современных 
требований к компетентности педагога основными по праву считаются творческая 
готовность к продуктивному решению предстоящих профессионально - педагогических 
задач и способность к саморазвитию, так как только активно развивающийся специалист 
может творчески реагировать на вызовы времени и новые требования профессиональной 
среды. «Саморазвитие педагога как личности и профессионал, можно представить также 
как совокупность взаимосвязанных друг с другом мотивационно - смыслового, 
деятельностно - практического и рефлексивного компонентов» [2]. То есть педагог должен 
уметь определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, а также решать 
профессиональные задачи мобильными и творческими способами. 
Кроме того, саморазвитие педагога происходит в интегративной образовательной среде, 

отличающейся многогранностью и системностью ее природы. Степень влияния 
образовательной среды на саморазвитие педагога определяется развивающим потенциалом 
среды, который многократно возрастает в условиях ее интеграции. Под интегративной 
образовательной средой мы понимаем «единую систему взаимодействующих 
образовательных сред, каждая из которых содержит профессионально - развивающие 
ресурсы, которые взаимно дополняют друг друга». По своей сущности интегративная 
образовательная среда является профессионально - развивающей макросистемой. Такая 
макросреда предоставляет специалисту максимальный выбор возможностей с целью 
построения индивидуальной траектории саморазвития [2]. 
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Таким образом, одним из путей преодоления противоречий между реальной личностью 
педагога и современными требованиями к ней, мы считаем использование интегративного 
подхода, так как он является как инновацией, так и одной из личностно - ориентированных 
технологий. 
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Аннотация  
В этой статье игра рассматривается как одно из самых увлекательных учебных занятий. 

Тенденции в современной методике преподавания английского языка как иностранного 
характеризуются активным использованием интерактивных и мультимедийных учебных 
пособий, а на первый план выходит личностно - ориентированный подход к преподаванию 
английского языка как иностранного. В ходе языковой игры формируется вторичная 
языковая личность, которая, как мы знаем, включает в себя несколько уровней. В нашей 
работе представлена классическая модель "вторичной языковой личности" Ю. Н. 
Караулова, анализируются игровые приемы, направленные на работу по формированию 
всех уровней вторичной языковой личности. Особое внимание в статье уделяется 
наполнению третьего этапа концепции Ю. Н. Караулова и рассмотрению языковых 
игровых технологий, направленных на формирование мотивационного уровня. Также в 
данной работе рассматриваются пути формирования лингвокогнитивного уровня языковой 
личности. Поскольку именно наполнение этого этапа формирует понимание "английской" 
картины мира с ее иерархией ценностей. Игра позволяет создать на занятиях такие условия, 
в которых будет необходимо применение полученных знаний, не только лексических, 
грамматических, но и культурных знаний. В работе будут приведены примеры языковых 
игр, которые могут быть использованы на уроках английского языка как иностранного. 
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Результаты этого исследования могут быть использованы не только в преподавании, но и в 
курсах лингвокультурологии. 
Ключевые слова 
Личностно - ориентированный подход, вторичная языковая личность, игровые 

технологии, вербально - семантический уровень, лингвокогнитивный уровень, 
мотивационный уровень 

1. Введение 
Язык - это уникальное явление; язык - это и причина, и процесс, и результат. 

Несомненно, у каждого носителя языка есть свои особенности. Однако, основываясь на 
анализе речи говорящего, мы можем говорить о коллективных характеристиках. 
Мышление и язык неразрывно связаны, система языка формируется тем, как человек 
мыслит, а сам язык влияет на образ мышления. Именно этот постулат лежит в основе 
концепции языковой личности. Рассмотрим классическую систему языковой личности 
Караулова [1, с. 34] (см. таблица 1): 
 

Таблица 1. Система языковой личности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Вербально - 
семантический уровень 

Лингвокогнитивный 
уровень 

Мотивационный уровень 

Студенты осваивают 
структурные и системные 
связи изучаемого языка в 
параметрах 
системообразующей 
функции языка, 
направленной на решение 
коммуникативных задач. 

Единицами этого уровня 
являются понятия, идеи, 
концепты, которые 
складываются у каждой 
языковой личности в 
упорядоченную картину 
мира, отражающую 
иерархию ценностей.  

Единицы этого уровня 
ориентированы на 
прагматику и 
проявляются в 
коммуникативно - 
деятельностных 
потребностях индивида. 

 
Основываясь на системе языковой личности 1990 - х годов, Халеева И.И использовала 

термин "вторичная языковая личность", который включает в себя изучение и принятие 
чужого (другого) менталитета, другой стратегии и практики жизни, другого способа 
понимания информации, касающейся всех аспектов жизни [2, с. 56]. Итак, в данной работе 
мы предлагаем рассматривать языковую игру как один из способов формирования всех 
уровней вторичной языковой личности. 

2. Постановка проблемы 
Современные учебные пособия и учебные материалы предоставляют значительное 

количество вариантов для работы с наполнением всех уровней языковой личности. Игра на 
английском языке как урок иностранного языка, несомненно, является самым 
захватывающим способом работы. Квалификация игры в обучении основывается на 
основной цели и педагогических характеристиках. Однако все ли виды игр одинаково 
хорошо подходят для формирования вторичной языковой личности учащегося на разных 
этапах обучения? 

 
 



106

3. Исследовательские вопросы 
Ученик, оказавшийся в совершенно новых для него условиях, находится в процессе 

культурной, психологической, социальной адаптации, что снижает его коммуникативную 
активность. Современная методика преподавания английского языка как иностранного с 
первых дней обучения направлена именно на повышение коммуникативных компетенций. 
Благодаря играм становится возможным снять языковой барьер, создать особую 
дружескую атмосферу в группе, а игра способствует творческому развитию ученика. 

4. Цель исследования 
Цель работы - рассмотреть некоторые из существующих классификаций игр, провести 

параллель между игровыми схемами и формированием вторичной языковой личности.  
5. Методы исследования 
При проведении исследования мы использовали контекстуальный анализ, 

лингвокультурный метод и фреймовый анализ для рассмотрения языковых форм 
выражения мысленных образов реальных ситуаций. 

6. Выводы 
Современные стандарты образования, в основе которых лежит личностно - 

ориентированный подход, меняют роль ученика, все больше вовлекая его в педагогический 
процесс. На всех уровнях овладения языком наша главная задача - вовлечь ученика в 
общение, преодолев языковой барьер. Именно для решения проблем успешно 
используются языковые игры. В настоящее время исследователи отмечают необычайную 
популярность компьютерных игр, которые вовлекают людей в иную реальность. Их 
влияние на поведение, реакции и снижение коммуникативной активности в реальной 
жизни неоспоримо [3].; учитель должен приложить много усилий, чтобы вывести учащихся 
из мира компьютерных игр в мир реальной жизни, общения на изучаемом языке, заменив 
поведенческие упражнения игр ментальными [4. C. 140] 
Давайте взглянем на классификацию игр, их назначение и функции. В педагогике 

языковые игры можно разделить на репродуктивные и продуктивные; обучающие, 
воспитательные, обучающие, коммуникативные, познавательные, диагностические. 
Методисты также выделяют основные функции игр: социализирующую (которая является 
основной на начальном этапе обучения), развлекательную, коммуникативную, 
дидактическую [5]. Важно помнить, что игра — это воссоздание обычной реальности; у нее 
есть свои правила и цели. Ученик должен прилагать большие усилия, чтобы воспринимать, 
понимать и использовать новый материал в речевой деятельности. Именно поэтому игра не 
может быть спонтанным явлением, и правилам ее составления и проведения необходимо 
обучать, в том числе учителей [6. C. 172]. 
Система языковой личности Караулова Ю.Н. лежит в основе системы вторичной 

языковой личности. Для удобства мы будем называть уровни "первый", "второй", "третий". 
Все уровни взаимосвязаны, но прямой взаимосвязи нет; для точных выводов необходим 
детальный анализ каждого уровня в отдельности. На первом уровне формирования 
вторичной языковой личности учащиеся овладевают структурными и системными связями 
английского языка в параметрах системообразующей функции языка, направленной на 
решение коммуникативных задач. Более того, на этом уровне учитель может применять 
игровой метод, основанный на мотивации говорить. Игры создают возможность 
повторного использования клише и форм речи, что позволяет довести речевые навыки до 
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автоматизма. Мы уже говорили о неразрывной связи между мышлением и языком. Мысль 
предшествует любому слову, произнесенному на иностранном языке. 
Это означает, что задача учителя - организовать игру таким образом, чтобы побудить 

ученика задуматься и обратиться к другим участникам игры за разъяснением информации. 
Уровень сложности игры является важным вопросом. Чем проще игра, тем лучше; 
разделение всей учебной группы на мини - группы позволяет проявить творческий 
потенциал каждого ученика без колебаний и страха совершить ошибку. На данном этапе 
основными играми являются игры для обогащения и развития словарного запаса. 
Используются комбинированные формы игр и методы обучения (в том числе проблемное 
обучение) [7. C. 175]. Рассмотрим пример игр, используемых при формировании первого 
уровня вторичной языковой личности. Первая и самая важная игра - это, конечно же, игра в 
свидания. Перед началом игры учителю необходимо убедиться, что все учащиеся поняли 
задание; напишите на доске лексику и конструкции, которые могут понадобиться 
участникам, и, самое главное, не мешайте учащимся говорить. В качестве примера работы 
учитель первым начинает игру и строит свое сообщение с помощью конструкций. Игра для 
учеников направлена на запоминание всех учеников в группе. Цель учителя - вписать игру 
в тематический план урока, разработать конструкции знакомства, увлечь учащихся игрой. 
Еще одна версия игры первого уровня: "Кто это?" Вопросы написаны на доске, на которые 
учащиеся должны ответить письменно на карточках, не дублируя вопрос. Затем карты 
собираются и тасуются. Учитель выбирает одну карточку, читает вопрос на доске и ответ с 
карточки. Задача остальных участников игры - угадать, чей ответ прочитал учитель, и 
объяснить свой выбор. Другим вариантом построения языковой игры является обсуждение. 
На доске пишется вопрос, тематически связанный с уроком, всем учащимся предлагается 
высказать свое мнение, используя вводные конструкции, которые необходимо проработать. 
На втором, лингвокогнитивном уровне формирования вторичной языковой личности мы 

можем в полной мере использовать загадки, пословицы и поговорки, потому что на этом 
уровне мы занимаемся формированием представления об иерархии ценностей народа, 
рассматриваем понятия, идеи, концепции, которые добавляют вплоть до упорядоченной 
картины мира. Одной из любимых игр учащихся на этом уровне является игра в тотем, в 
которой учащихся просят назвать животное, соответствующее описанию на карточке (или 
на доске). Эта игра способствует развитию лингвокультурных компетенций. Еще одна 
версия игры на втором уровне: "Что случилось?" Карточки с картинками передаются из рук 
в руки одна за другой. После того, как карточка возвращается учителю, учащиеся 
высказывают свои варианты. Например, картинка: парень несет в руках букет цветов, 
рядом с ним идет пожилая женщина с тяжелыми сумками в руках; что не так? Этот тип 
игры тренирует навыки реагирования, является образовательным, развивает навык 
составления описательного текста. Приведенные выше примеры являются элементарными 
при работе с карточками с более сложным содержанием. Учащиеся получают 
дополнительную информацию о природе, быте, традициях и реалиях жизни носителей 
изучаемого языка. 
Третий, мотивационный, уровень, на котором раскрываются ходы и цели развития 

личности, формируются их вкусы и формируется их мировоззрение. Более того, на этом 
уровне, конечно, мы можем использовать больше видов игр, это ролевые игры и 
дискуссионные игры, игры для развития творческих способностей, мотивационные. 
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Пример одного из вариантов выглядит следующим образом: "Необитаемый остров". На 
доске (карточке) написаны слова и фразы, относящиеся к тематическому плану, например, 
"спички", "бутылка воды", "книга", "веер", "бинокль". Учитель зачитывает описание 
ситуации: "Вы находитесь на необитаемом острове, у вас в рюкзаке есть три вещи из 
списка, какие вещи вы хотели бы видеть в своем рюкзаке и почему?". В качестве 
альтернативы другой вариант игры на этом уровне: утверждение для обсуждения: "Сын 
должен продолжить дело своего отца"; "Любой может стать художником"; "Сохранение 
древней архитектуры - лучшее наследие" и другие темы для обсуждения. 

7. Заключение 
Игровая деятельность - это один из видов совместной деятельности, в котором роли 

ученика и учителя уравниваются; это создает комфортные условия для успешного учебного 
процесса. Несмотря на кажущуюся простоту использования, учителю необходимо иметь в 
виду несколько важных моментов. Игра - это организованная деятельность, а это значит, 
что в ней есть четкие правила. Любая образовательная деятельность имеет цель, и учителя 
должны четко понимать, над каким навыком работают учащиеся, какие компетенции 
формируются [8. C. 10]. Также во время игры стоит отойти от общепринятой системы 
оценивания, крайне важно донести до каждого ученика, что он проделал отличную работу, 
и по ходу игры все выиграли. Сама игра должна сделать мысль необходимостью, потому 
что перед словом на иностранном языке всегда есть умственное усилие. Сам учитель 
должен быть вовлечен в игру, участвуя в игре наравне с учениками. 
С помощью использования языковой игры в учебном процессе становится возможным 

довести разговорные навыки до автоматизма, закрепить пройденный материал, улучшить 
психоэмоциональный настрой учащихся, снизить их тревожность и боязливость. Вариантов 
игр так много, что можно выбрать игру для любого раздела тематического плана, для 
любой лексической и грамматической темы. Благодаря такому виду образовательной 
деятельности можно углубить знания учащихся, дать больше информации о природе 
английского народа, его традициях, реалиях и быте, что, несомненно, поможет процессу 
формирования вторичной языковой личности. 
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Аннотация 
Актуальность исследования проблем педагогики в воспитании личности в музыкальных 

школах усиливается по мере интегрирования педагогики в процесс обеспечения важного 
социального заказа общества в наращивании национальных образовательных технологий в 
федеральном образовательном стандарте, включая музыкально - эстетическое воспитание 
личности. Статья посвящена исследованию возможности развития музыкально - 
эстетического воспитания обучающихся на основе учета их типов темперамента и 
репертуара эстрадных произведений в музыкальной школе. 
Ключевые слова 
музыкально - эстетическое воспитание, темперамент обучающихся, репертуар эстрадных 

произведений 
 
В современном образовательном процессе эстетическое воспитание личности на ранних 

этапах обучения приобретает важный национальный оттенок. В развитии научного подхода 
к решению проблемы целостного развития обучающихся в школах, особенно 
музыкальных, данное исследование опиралось на базовые концепции осмысления, 
переживания и преображения явлений искусства, музыкальных произведений, авторы 
которой Ю.Б. Борев, Н.И. Киященко учитывали чувственные и ценностные аспекты в 
развитии личности.  
Цель исследования − развитие методологических основ воспитания личности в процессе 

обеспечения важного социального заказа общества через образовательные технологии. На 
основе педагогического опыта автором заявлена гипотеза и выделены важные факторы, 
способствующие более активному, всестороннему освоению компетенций 
образовательного стандарта, к которым отнесены учет педагогом в музыкальной школе 
темперамента и соответствующего репертуара эстрадного пения обучающегося. 
Обоснование выдвинутой гипотезы для развития концепции музыкально - эстетического 
воспитания включает опубликованный в разных научных источниках материал 
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исследователей эстрадно - джазовых отделений в детских музыкальных школах, училищах, 
колледжах и консерваториях, проводимых фестивалей и конкурсов вокалистов. В 
деятельности отделений эстрадного пения детских музыкальных школ существуют 
программные требования по освоению учебного репертуара. Но из многолетней практики 
выявляется проблема по освоению, воплощению и исполнению на концертной сцене 
программных произведений разного характера, темпа, образного содержания учащимися с 
разным типом темперамента. Выявление взаимосвязи между типом темперамента и 
выбором репертуара эстрадного исполнителя и определило основные вопросы 
исследования: 

1. Методология и образовательные технологии, необходимые для осмысления, 
переживания и преобразования музыкальных эстрадных произведений, динамичных по 
темпоритму, требующих яркого выражения эмоций учащимся с темпераментом 
флегматика или меланхолика; инструментарий педагога, необходимый для мотивации 
творчества, усиления глубины переживаний у сангвиника и холерика.  

2. Методика выбора репертуара преимущественно кантиленного характера для 
обучающегося - флегматика и динамичного – для холерика. 
В ходе исследования мы пришли к выводу, что темперамент является важным 

психологическим феноменом. Он представляет собой совокупность свойств, 
характеризующих динамические особенности протекания психических процессов, их силу 
и скорость изменения. 
Конкретные проявления типа темперамента проявляются в особенностях речи, быстроте, 

ритме и амплитуде движений. Примерно 2 / 3 обучающихся обладает смешанными типами, 
но и в этом смешении угадываются черты основных четырёх типов темперамента, которые 
необходимо учитывать в работе с репертуаром [3]. 
Французское слово репертуар (répertoire) произошло от позднелатинского (repertorium) 

список обозначает совокупность произведений, исполняемых в театре, на концертной 
эстраде[4]. 
Специфика эстрадного искусства предполагает особую работу с обучающимися с 

разным типом темперамента. Это связано с работой воображения, позволяющей 
активизировать нервные процессы, увеличивать и силу и подвижность. Исследуя 
взаимосвязь темперамента и репертуара, мы пришли к выводу, что для каждого типа 
темперамента свойственно тяготение к определённому типу вокального репертуара. 
Педагог заранее должен учитывать (а значит, предварительно выявить) какой репертуар 
будет для учащегося органичен, а какой будет работать на преломление его природных 
характеристик. Следует заметить, что осваивая «неудобный репертуар» ученик развивает 
свои способности и недостающие качества для успешного выступления. Предложен 
усовершенствованный инструментарий педагога, а именно, «задавать» более быстрый темп 
при работе с учащимися с холерическим и сангвинистическим типом темперамента и 
придерживаться более медленного ритма, когда речь идет об учащихся с меланхолическим 
или флегматическим типом темперамента. У флегматика следует развивать недостающие 
ему качества – большую подвижность, активность, важно не допускать потери у него 
интереса к творческой деятельности, поскольку это порождает безразличие и вялость, 
следует подбирать ему репертуар преимущественно из спокойных эстрадных 
произведений. Меланхолик - самый чувствительный и ранимый тип обучающегося − с ним 
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надо быть предельно мягким и доброжелательным, поскольку чрезмерная строгость и 
резкое повышение требований к ним еще более затормаживают их, снижает качество 
музыкально - эстетического воспитания.  
Таким образом, исследование позволяет устранить противоречия между требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к развитию музыкального 
эстетического сознания обучающихся и недостаточной разработанностью методов 
музыкально - эстетического воспитания. 
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Аннотация. 
Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению.  
Ни для кого ни секрет, что у одного и того же учителя бывает разный уровень знаний и 

умений учеников, так как учащиеся по - разному воспринимают и усваивают одни и те же 
объяснения учителя. Хорошие результаты учебной деятельности будет зависеть мотивов. 
Поэтому важным компонентом учебной деятельности является мотивация. Мотивация — 
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это побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей. Чтобы 
добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо сделать обучение желанным 
процессом. 
Ключевые слова: средства познавательного интереса, педагогические приемы, 

проблемное обучение, групповая работа, положительная мотивация, доброжелательный 
настрой урока. 
Устойчивый познавательный интерес формирую разными средствами:  
1.Занимательность.  
2.Эмоциональность.  
3.Познавательные. 
4.Математические сказки. 
5. Использование исторического материала. 
Нельзя добиться прочных знаний, если не воспитать у учащихся интерес к знаниям.  
Обычно в школу ребенок приходит с положительным отношением. Чтобы у него не 

угасло положительное отношение к школе, усилия учителя должны быть направлены на 
достижения успеха, с одной стороны, и развитие учебных интересов - с другой.  
Для этого необходимо оживить урок с помощью разных педагогических приёмов:  
1) Новизна учебного материала;  
2) Связь знаний с судьбами людей;  
3)Показ практического применения знаний;  
4) Проблемное обучение;  
5) Обучение с компьютерной поддержкой;  
6) Взаимообучение (в парах, микрогруппах);  
7)Тестирование знаний;  
8)Создание ситуации успеха;  
9) Соревнование (с товарищами по классу, самим собой).  
К примеру - создание проблемной ситуации. 
Проблемное обучение — мощнейший способ повысить интерес к предмету. Ученик 

часто слышит, что нужно учиться, но если он не включился в эту деятельность, то у него не 
возникает и не сформируется желание к учебе. Чтобы желания возникли, ученик должен 
начать учиться. Если сама деятельность вызовет у него интерес, то можно ожидать, что у 
него постепенно возникнут потребности и желание к обучению. На уроке учитель 
рассказывает, показывает учащимся, но всё это для некоторых детей незначимо. Они 
слушают и не слышат, смотрят и не видят, они заняты своей деятельностью: мечтают, 
думают о своём. Чтобы эти дети включились в учебную работу, надо создать стимул для 
усиленного процесса мышления. Вот здесь и уместен приём создание проблемных 
ситуаций. Очень эффективно начинать создание проблемных ситуаций с какой - либо 
практической работы. И если сразу после этого поставить проблемный вопрос, то такая 
проблемная ситуация будет толчком к началу интенсивного мышления.  
Групповая работа полезна для развития социальных мотивов.  
Все мы с вами проводим нестандартные уроки, которые также положительно влияют на 

мотивацию: 
уроки - деловые игры;  
уроки - соревнования;  
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уроки типа КВН;  
уроки взаимообучения учащихся;  
уроки - аукционы;  
уроки - зачёты;  
уроки - игры;  
уроки - конкурсы.  
Исследования Г.И. Щукиной показывают, что среди всех мотивов учебной деятельности 

самым действенным является познавательный интерес. Первичной его формой является 
любопытство, затем любознательность и увлечённость предметом. 
Устойчивый познавательный интерес формирую разными средствами:  
1.Занимательность.  
2.Эмоциональность.  
3. Познавательные игры. 
4.Математические сказки. 
5.Использование исторического материала. 
Нужно воспитывать познавательный интерес, иначе нельзя добиться прочных знаний. 
Принципы нестандартных уроков, которые помогут в формировании положительной 

мотивации:  
1. Вовлечение учащихся в активную деятельность на уроках. 
2. Развитие коммуникативной функции развития речи.  
3. Занимательность урока, а не развлекательность. 
4. Использование ИКТ, что помогает повысить эффективность урока.  
Презентация — мощное средство наглядности. 
Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать уроки более интересными, 

включает в процесс: зрение, слух, эмоции, воображение, помогает ученикам глубже 
погрузиться в изучаемый материал, сделать урок менее утомительным. 
Особенно осторожно надо использовать неудовлетворительные отметки. Развивать и 

сохранять учебную мотивацию у младших школьников мне помогают занимательные 
задания. Поддержание постоянного интереса к предмету обеспечивается через форму 
подачи материала.  
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 
Аннотация 
В этой статье говорится о том, как при использовании различных семейных и 

педагогических средств может быть организована работа по православному воспитанию 
детей. 
Воспитывают дитя, когда оно лежит поперёк кровати, а не вдоль. 
Русская народная пословица 
Один пустынник, великий по святости жизни и знанию души человеческой, повелел 

однажды своему ученику: «Вырви это дерево из земли!» и при этом указал ему на молодое, 
пустившее уже глубокие корни пальмовое дерево. Беспрекословно исполняя послушание 
старцу, ученик приступил к делу, но, несмотря на все усилия, не мог пошатнуть его. «Отче, 
- сказал он, - ты приказал мне сделать невозможное». Тогда старец указал ему на совсем 
ещё молодое деревце, которое послушник без усилия тотчас вырвал с корнем. 
Ничего нельзя было поделать с деревом, которое уже крепко укоренилось, но без особых 

усилий удалось справиться молодым. 
Мораль: бессильны родители над взрослыми детьми, если не начинали воспитания с 

юных лет, так как к чему привык человек с малых лет, «того и дряхлая старость неудобь 
оставляет». Поэтому Премудрий учит: «Есть у тебя дети? Учи их, и с юности нагибай шею 
их». 
Известно, что никогда природа человека не развивается так быстро, как в детском 

возрасте. И с величайшей ответственностью должны следить родители за нравственным 
развитием своего ребёнка, так как воспитание имеет двоякую задачу: насаждать добро и 
искоренять зло. 
И.А. Ильин писал: « Семья дарит человеку два священных первообраза, которые он 

носит в себе всю жизнь: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость, защиту; и 
первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, 
у которого в душе нет места для этих прообразов,… источников духовной любви и 
духовной веры. Суровой и мрачной стала бы судьба человечества, если бы однажды в 
душах людей до конца иссякли бы эти источники. Жизнь превратилась бы в пустыню, 
деяния людей стали бы злодеяниями, а культура погибла бы в океане нового варварства.» 
Как актуальны эти слова в наше время, время глубочайшего морального разложения и 

падения нравов. 
Но многие родители, в силу разных причин, допускают существенные ошибки в 

воспитании своих детей. Одни, главным образом молодые, смотрят на ребёнка, как на 
игрушку или куклу. Одевают, обувают, кормят, играют, позволяют ему всё и вся, лишь бы 
он их меньше беспокоил. Другие, исходя из ложных, усвоенных понятий о воспитании, 
постоянно оправдывают извиняют недостатки и пороки своих чад, говоря: «да это же 
дети!» Третьи, измученные и издёрганные жизненными неурядицами и проблемами в быту 
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и на работе, вообще не имеют ни сил, ни времени, ни желания заниматься сколь - нибудь 
серьёзно проблемами воспитания. 
И долго не замечают, что из их чада выросло упрямое, капризное, своенравное, 

необузданное, непослушное, жадное, алчное, злое дитя. И тогда они решают приступить 
немедля к воспитанию! Но поздно, «деревце» стало слишком велико. 
Не надо думать, что человек сам по себе бывает добрым и честным. «Познание добра 

само по себе ещё ничего не даёт. Нужно ещё хотеть добра и иметь навык к его 
совершенствованию. К такому - то навыку с самого детства должен быть направляем 
человек посредством воспитания, чтобы посланное рассудком добро он сделал силою 
воли». 
Нужно упражняться в совершении добрых поступков, добрых мыслей, доброго 

расположения к людям! Упражняться в честности, проявлениях любви, сердечности друг к 
другу. И велик в этом пример родителей, педагогов, окружения ребёнка. Хотите, чтобы 
ваши дети были добрыми и послушными, побеждайте в них гордое высокомерие, ибо 
высокомерные дети будут и своенравны и непослушны и неблагодарны; воспитывайте в 
них скромность, ибо скромные дети всегда бывают послушными. Поддерживайте в детях 
те добрые правила жизни и благочестие, которые им прививают в саду и школе. 

 На что же может опираться нравственное развитие, если не на христианство? 
Трудно переоценить роль православной культуры в деле духовно - нравственного 

становления личности. Без веры человек слаб – она питает душевные силы, укрепляет дух, 
облагараживает наши помыслы, рождает «благороднейшие деяния, и те произведения 
искусства и поэзии, которыми дивится свет, не понимая, откуда они могли родиться…» 
(К.Д.Ушинский) 
В образовательных учебных заведениях дети постигают христианские заповеди, учатся 

различать добро и зло, ценить труд, почитать родителей, любить малую родину, 
совершенствуются духовно. 
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 Современная система музыкально - педагогического образования в нашей стране 
находится в стадии модернизации. Известно, что художественно - эстетическое 
образование человека формирует его способность в творческом росте для повышения 
креативных качеств мышления, необходимых во всех областях: производственных и 
научных, в кадровой и управленческой работе. С самого начала становления нашего 
государства была образована отечественная система музыкального образования, которая 
имеет три ступени профессионального развития: школа - училище (колледж) – институт 
(консерватория). 

 В 90 - е годы, в связи с изменением социально - экономической ситуации в стране, 
система воспитания одаренной молодежи, в целом сохранилась. Однако произошли 
некоторые изменения широкой сети образовательных учреждений: были упразднены 
бюджетные детские студии, клубы, кружки в домах культуры, домах пионеров и др. Стали 
появляться негосударственные образовательные учреждения, в которых воспитывались 
одаренные дети, получая общее художественное, музыкальное, хореографическое развитие. 
Методические требования в студийных учреждениях определяли направления общего 
социально - культурного развития детей и подростков. Модернизация системы образования 
заключалась в оптимизации, главным критерием которого была экономическая 
эффективность. Стремление к оптимизации музыкально - педагогического образования 
мотивировалось экономическими проблемами, потому что образование по направлению 
«Культура и искусство» предполагает государственное финансирование почти вдвое выше, 
чем в других областях. Реформы в музыкально - педагогическом образовании по типу 
зарубежных, когда идет установка на развитие коллективного хорового и 
инструментального музицирования, не способствует сохранению лучших отечественных 
традиций. Если зарубежное музыкально - педагогическое образование включает в себя 
такие формы, как: слушание музыки, понимание содержания, словесный анализ 
особенностей содержания музыки и пр., то в отечественной системе музыкального 
образования во главу угла ставится обучение конкретным музыкальным умениям и 
подготовке к концертной исполнительской практике. 

 В некоторых странах методика музыкального образования берет установку на общее и 
инклюзивное, «легковесное» образование по принципу «FUN» - «развлекательное 
образование», с опорой на фольклор, народный инструментарий (оркестр К. Орфа) и др. В 
настоящее время идет тенденция на развитие функций коррекционного и терапевтического 
порядка в таких направлениях как музыкотерапия, артпсихология, арттерапия, 
видеотерапия, игротерапия, сказкотерапия и др. [3]. В Московском городском 
педагогическом университете ведется разработка и апробация новых образовательных 
программ «Артпедагогика и артпсихология», «Искусство в инклюзивном образовании» и 
др. Однако, несмотря на инновационный подход к музыкальному образованию, в данном 
вопросе заметен уклон в сторону здравоохранения и медицины. Возможно, в скором 
будущем появится профессия учителя - музыкотерапевта, но пока профессиональный 
классификатор специальностей не дополнен такой квалификацией. 
Основной целью отечественного музыкального образования является воспитание 

музыкантов - исполнителей, профессиональное образование которых сочетается со 
всесторонним интеллектуальным, художественным и духовным развитием. В настоящее 
время количество учебных заведений заметно увеличилось: консерватории, музыкально - 
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педагогические институты, институты искусств и др. Ведущие учебные заведения 
культуры и искусства, имеющие важное значение, такие как Магнитогорская 
государственная академия им. М.И. Глинки, Уральская государственная консерватория им. 
М.П. Мусоргского, Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке, 
Государственный музыкально - педагогический институт им. М. М. Ипполитова - Иванова, 
Уфимский государственный институт им. З. Исмагилова, Казанская государственная 
консерватория им. Н.Г. Жиганова, Челябинская государственная академия культуры и 
искусств, Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки и другие 
являются центрами музыкальной культуры Приволжского федерального округа. 
Сохранение сложившейся в России уникальной трехступенчатой системы подготовки 

профессиональных кадров для отрасли не имеет аналогов в мировом образовательном 
пространстве. Каждое из ступеней трехуровневой системы образования в сфере культуры и 
искусства имеет свою историю, уникальные традиции, успехи участников в достижении 
высоких результатов международного значения. 

 Таким образом, образование в российских музыкальных учебных заведениях должно 
быть и остается качественным, современным, нацеленным на XXI век, но можно 
предположить, что в дальнейшем будут совершенствоваться стандарты и компетенции 
преподавателей, способных осуществлять не только образовательные функции, но и 
функции коррекционного и терапевтического порядка.  
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Аннотация 
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Огромная роль в современном мире отводится процессам цифровизации, связанной с 

преобразованием информации в цифру и переходом на электронную систему образования. 
Сегодня цифровые технологии имеет важное значение для повышения качества 
дошкольного образования. 
Как известно, дошкольный возраст выступает важным периодом для развития любого 

ребенка. В этом возрасте необходимо научить ребенка анализировать, сравнивать, 
обобщать, сопоставлять, решать логические и алгоритмические задачи и т.д. Чтобы решить 
эти задачи педагоги находятся в постоянном поиске наиболее подходящих педагогических 
средств, технологий. 
В настоящее время детей интересует робототехника, конструирование, 

программирование, моделирование. Дошкольник, овладевая основами алгоритмики, 
проявляет инициативу и самостоятельность в среде программирования, познавательно - 
исследовательской деятельности и моделировании, учится составлять программы 
управления виртуальным роботом из простых пиктограмм, запускать программы для 
роботов - исполнителей и пр [3].  
Чтобы решить задачи формирования основ алгоритмизации и программирования у детей 

старшего дошкольного возраста, на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 49 г. Белгорода реализуется федеральная 
сетевая инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН «Апробация и внедрение основ 
алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в 
цифровой образовательной среде «ПиктоМир».  
Что представляет собой цифровая образовательная среда « ПиктоМир»? Это 

инновационная деятельность, которая направлена на то, чтобы организовать в 
образовательном пространстве ДОУ цифровую образовательную среду ПиктоМир с 
основами алгоритмизации и программирования, а также предметную техносреду с учетом 
возрастных особенностей дошкольников, адекватную современным требованиям к 
интеллектуальному развитию детей в сфере современных информационных и 
телекоммуникационных технологий [2].  
ПиктоМир имеет несколько особенностей, которые делают его подходящей средой для 

обучений детей основам алгоритмизации и программирования: привлекательность 
интрефейса, «разговорность» языка программирования, бестекстовая программная среда, 
задания со смыслом – ребенок не просто создает программу, а видит на экране конкретные 
действия [1]. На рисунке 1 представлена программная среда ПиктоМир. 

 

   
Рис. 1.Программная среда ПиктоМир 

 
Ребенок открывает среду ПиктоМир, перед ним робот, которому нужно добраться до 

противоположной стороны, для этого ребенок с помощью стрелок справа вверху 
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определяет его действия и сразу видит движения робота. Детей привлекает музыкальное 
сопровождение, яркий робот (рис. 2). 

 

   
Рис. 2. ПиктоМир 

 
Таким образом, цифровая образовательная среда «ПиктоМир» является именно той 

средой, которая может обеспечить эффективность работы по формированию основ 
алгоритмизации и программирования у дошкольников. 
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В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Аннотация 
В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 
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Экспериментальное исследование, по внедрению средств и методов борьбы греко - 
римского стиля на уроках физической культуре показали изменения в развитии физических 
качеств у обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Ключевые слова 
Физические качества, греко - римская борьбы, физическая культура, спортивная 

подготовка, обучающиеся,  
 
Современный этап социально – экономического развития характеризуется повышением 

требований к уровню физической подготовленности и состоянию здоровья школьников. В 
соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.  
По данным специалистов, последствия интенсификации учебного процесса в 

образовательных учреждениях ведут к дисгармоничному физическому развитию учащихся, 
создают проблемы с общей умственной и физической работоспособностью, 
психофизической перегрузкой. За период обучения в общеобразовательных учреждениях 
среди учащихся в 5 раз увеличивается нарушение органов зрения, в 3 – патология органов 
пищеварения, в 4 – нервно – психических расстройств. Поэтому продолжаются 
исследования, направленные на преобразования школьных программ по физической 
культуре, связанные с расширением состава используемых средств и методов, 
обеспечением вариативности содержания уроков, поиском нестандартных организационно 
– методических приемов, использованием опережающего обучения. В многообразии 
средств физического воспитания школьников особое место, в силу своей универсальности, 
эмоциональности и привлекательности, могут занять спортивные единоборства. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 151" г. Красноярска. Отметим, что 
уроки физической культуры не проводились с учетом спецификации спортивных 
единоборств, а также учреждение не имеет методических материалов по спортивным 
единоборствам в целом. В исследовании принимали участие 20 человек, обучающиеся 
старших классов 16 - 18 лет. Контрольная и экспериментальная группа по 10 человек. Обе 
группы занимались согласно требованиям программы для данного контингента.  
В рамках практической части исследования по развитию физических качеств, 

обучающихся старшего школьного возраста, были обоснованы и выявлены средства и 
методы борьбы греко - римского стиля, направленные на развитие физических качеств и 
раздроблены на части, согласованы с руководителем общеобразовательного учреждения.  
Все упражнения были подобраны с учетом возрастных особенностей, обучающихся 

старшего школьного возраста 16 - 18 лет, с учетом анатомо - морфологическому строению 
и развитию. 
Первая часть:  
1. Ускоренные броски через спину и вертушкой, продолжительность – 15 секунд;  
2. Двойные прыжки на скакалке, продолжительность – 10 секунд;  
3. Прыжки через партнера, стоящего в положении высокого партера – 20 повторений; 
4. Ускорение 30 метров, из различных исходных положений. 
Вторая часть:  
1. Выпрыгивание из низкого седа с продвижением вперед – 20 повторений; 
2. Выпрыгивание из низкого седа вверх, руки за головой – 20 повторений; 
3. Эстафета – переноска партнера, бегом; 
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4. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – 30 повторений; 
5. Эстафета – прыжки на руках, одноклассник удерживает ноги; 
6. Сгибание, разгибание туловища в положении лежа – 30 повторений; 
Третья часть: 
1. Подъем из низкого партера (задний пояс, обратный пояс) – 30 повторений; 
2. Приседания с одноклассником на плечах – 20 повторении; 
3. Повороты в стороны с удержанием одноклассника на плечах – 20 повторений; 
4. Подбрасывание одноклассника перед собой – 15 повторений; 
5. Сгибание, разгибание рук в стойке на руках – 5 повторений; 
Четвертая часть: 
1. Подъем из низкого партера в захвате обратного или заднего пояса фиксация 

положения в стойке, продолжительность – 15 секунд; 
2.  В стойке в захвате за туловище удержание одноклассника, продолжительность – 20 

секунд; 
3. Сгибание, разгибание туловища, в положении лежа, руки за головой – 20 раз, далее 

15 с. удержания туловища под углом; 
4. Приседания с одноклассником на плечах – 10 раз, далее 10 с. удержание положения 

полуприседа. 
Пятая часть: 
1. Борьба за активный захват рук, продолжительность – 60 секунд; 
2. Борьба в партере, находящейся сверху проводит переворот накатом, 

продолжительность – 30 секунд; 
3. Демонстрация активности с помощью теснения и швунгов, продолжительность – 20 

секунд; 
4. Борьба в крестовом захвате, продолжительность – 30 секунд 
5. Борьба в партере, находящейся сверху проводит бросок обратным или задним 

поясом, продолжительность – 60 секунд. 
Осуществление констатирующего и преобразующего экспериментов происходило в 

октябре 2021 года, и были посвящены реализации программы в опытно - 
экспериментальной работе со школьниками 16 - 18 лет.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ изменения показателей развития физических качеств, 

школьников 16 - 18 лет 

Вид тестирования Группа Средний показатель по группе Изменения 
сентябрь декабрь  

Бег 30 м, с КГ 6,2 6,1 ( - ) 0,1 
ЭГ 6,3 6 ( - ) 0,3 

Челночный бег 
3*10 м, с 

КГ 9,2 9 ( - ) 0,2 
ЭГ 9,2 8,9 ( - ) 0,3 

Прыжок в длину с 
места, см 

КГ 122,6 123,7 (+) 1,1 
ЭГ 122,6 126,1 (+) 3,5 

Наклоны вперед из 
положения сидя, 

см 

КГ 8,9 9 (+) 0,1 

ЭГ 9,1 9,2 (+) 0,1 
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Подтягивания на 
перекладине, раз 

КГ 6,8 7,4 (+) 0,6 
ЭГ 7,4 8,3 (+) 0,9 

 
По результатам проведенных тестирований, видно, что изменения в экспериментальной 

группе существенные. Так, результаты бега на 30 метров сократились и составили 6 секунд, 
вместо начальных 6, 3 с. Время, также сократилось в челночном беге и составило 8,9 с в 
экспериментальной группе, и 9 с в контрольной, на начало эксперимента время на 
прохождение данного теста в обеих группах составляло 9,2 с. Изменения показателя 
«прыжок в длину с места» в экспериментальной группе составили (+) 3,5 см, в контрольной 
всего 1,1 см. Результаты теста «Наклоны вперед из положения сидя, см» не имеют 
значимых изменений в обеих группах и составляют + 0,1 см.  
Сравнение изменения показателей в контрольной и экспериментальной группах 

отображено на рис. 1.  
 

 
Рис 1. Сравнение показателей физического развития  

в контрольной и экспериментальной группах 
 

Таким образом, внедренные нами средства и методы борьбы греко - римского стиля в 
наибольшей степени содействует развитию физических качеств. 

 © Нарышев Н.В., Лузина Л.А., Зайцева М.С., 2022 
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жизненной позиции. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
ведущее место занимает проектно - исследовательская деятельность. 
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 Не существует сколько - нибудь достоверных тестов 
на одарённость, кроме тех, которые проявляются в 

результате активного участия хотя бы в самой 
маленькой исследовательской работе 

А.Н.Колмогоров 
 
Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирования активной 
жизненной позиции. Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 
ведущее место занимает проектно - исследовательская деятельность. 
В соответствии с требованиями стандартов второго поколения для повышения качества 

знаний учащихся, развития их познавательных и творческих способностей надо направлять 
деятельность учителя на формирование положительной мотивации учащихся, 
самостоятельное овладение знаниями, творческий подход в обучении. Ведущими методами 
обучения становятся совместные обсуждения, размышления, поиск, открытия. Только 
такое построение обучения формирует учебно - познавательные мотивы, которые 
начинают влиять на процесс и результат деятельности, появляется заинтересованность 
ученика. 
Проектная деятельность позволяет раскрыть индивидуальные особенности учеников и 

даёт возможность младшим школьникам попробовать свои силы и возможности, 
приложить свои знания, и показать достигнутый результат.  
Для успешной работы над проектом ученик должен владеть навыками организации 

собственной деятельности, навыками поиска и обработки информации, навыками 
групповой работы. Непременными условиями проектной деятельности являются: 

 - формирование умения использовать свои знания в нестандартных  ситуациях, 
самостоятельности и инициативности детей в выборе  необходимых средств для решения 
учебной задачи;  

 - умение самостоятельно добывать знания, определять общий способ построения 
учебной задачи, инициативности школьника в постановке гипотез, поиске существенных 
доказательств, желанию выполнять любую задачу творчески.  
Одним из методов обучения является исследовательская деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся – целенаправленная активность школьников, 
связанная с поиском ответа на вопрос с неизвестным решением, предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. 
Исследовательская деятельность направлена на поиск новых знаний. Её можно 

сравнивать с работой следопыта, который стремится извлечь необходимую информацию, 
чтобы понять окружающий мир. Исследовательская деятельность побуждается поисковой 
активностью, характеризуется исследовательским мышлением и проявляется в 
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исследовательском поведении.Если учёными становится малая часть населения, то для чего 
ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ обучать умению вести исследовательскую деятельность?  
Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности. Исследовательский метод ориентирован на 
самостоятельную деятельность учеников. Работа эта достаточно сложная, поэтому 
необходимо готовить учеников начальных классов постепенно.  
Цель исследовательской деятельности – стимулировать развитие интеллектуально - 

творческого потенциала младшего школьника через развитие и совершенствование 
исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.  
Задачи исследовательской деятельности: 
Образовательные: активизация и актуализация знаний, полученных школьниками при 

изучении определённой темы; систематизация знаний; знакомство с комплексом 
материалов, заведомо выходящими за пределы школьной программы. 
Развивающие: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, 

анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и систематизировать 
материал; использовать ИКТ при оформлении проведённого исследования; публично 
представлять результаты исследования. 
Воспитательные: создать такой продукт, который будет интересен другим и 

востребован другими. 
Представляю систему организации учебно - исследовательской деятельности учащихся. 

В первом классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку 
возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для повышения самооценки 
младшего школьника.  
Начиная с первого класса, в своей работе использую специальные игры и занятия, 

позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие 
осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Первый этап – 
это тренировочные занятия с классом, дающие возможность познакомить каждого ребёнка 
с техникой проведения исследования. Дальше идёт работа над формированием умений 
видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, классифицировать наблюдать, 
делать выводы. 
Второй класс. Это благоприятный возраст для развития творческого мышления, 

воображения. Предлагаю задания и упражнения для развития умения видеть проблемы, 
которые применяю на практике. Задание: посмотрите на мир чужими глазами. Для этого 
выполняем следующие упражнения:  
• измени конец сказки (ввели новый персонаж или поменяли местами был весёлый 

конец, стал грустным и наоборот);  
• сочиняем новую сказку (например, лето изменили на зиму. Красная шапочка пошла в 

лес не летом, а зимой…); 
• составь рассказ от имени другого персонажа (что думает обо мне моя панамка, новое 

платье); 
Именно у второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в 

процессе обучения на воображение и мышление, развитие мануальных способностей. 
Ученик начинает осознавать себя творцом своей деятельности.  
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Важным умением для исследования является умение задавать вопросы. Для этого 
использую следующие упражнения: показываю картинки с изображением людей, 
животных и предлагаю задать по ним вопросы. Другое задание, какие вопросы помогут 
тебе узнать новое о предмете, лежащем на столе? 
Также с детьми мы учимся классифицировать. Например, предлагаю детям популярное 

задание «четвёртый лишний». Предметы классифицируем по основному признаку, по 
цвету, по форме и т. д. Например, вишня, крыжовник, клубника, черника и т.д.  
Ещё мы учимся наблюдать. Упражнения на развитие внимания и наблюдательности: 

первое – ставлю перед детьми какую - нибудь из любимых ими вещей. Рассматриваем 
вместе этот предмет внимательно и спокойно. Затем предлагаю детям закрыть глаза. 
Убираю предмет и прошу вспомнить и назвать все его детали.  
Учимся анализировать, выделять главное и второстепенное, делать выводы и 

умозаключения. Такие упражнениями: скажите, на что похожи: узоры на ковре; очертания 
деревьев за окном; старые автомобили; новые кроссовки. Эти и другие виды заданий 
позволяют мне сформировать необходимые умения для создания исследовательской 
работы.  
От класса к классу темы усложняются, становятся более объёмными, работать одному 

становиться все труднее. Так возникает необходимость групповой работы над проектами. 
Остановлюсь на основных этапах, характерных для научного исследования:  

1. Постановка проблемы, формулирование темы. 
Дети могут сами выбрать тему исследования. Учитель может лишь подтолкнуть их к 

правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы.  
 - Что мне интересно больше всего? 
 - Чем я хочу заниматься в первую очередь? 
 - Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? 
 - По каким предметам у меня самые хорошие отметки? 
 - О чём хотелось бы узнать как можно больше? 
 - Чем я мог бы гордиться? 
Темы исследований могут быть 
 - теоретические;  
 - экспериментальными; 
 - фантастическими; 
2. Целеполагание. 
3. Выдвижение гипотез. 
4. Сбор информации. 
5. Подготовка к защите исследовательской работы. 
6. Защита работы.  
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, 

что в наше время очень важно, потому что дети не хотят читать, они увлечены 
компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу. 
Самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и 

родителей. Даже очень хорошо подготовленные дети на публике теряются, очень помогает 
мультимедийное сопровождение. 
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Вообще для получения положительного результата детской исследовательской работы 
учителю необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу (стимулировать) 
учащимся. Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 
систематической, направляющей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – 
увлечь детей и вселить им уверенность в свои силы, а так же привлечь родителей к участию 
к школьным делам своего ребёнка. Многие родители никогда не имели возможности 
участвовать в каких - либо делах, не связанных с их профессией. Даю, им возможность 
сблизится со своими детьми, участвуя в научно - исследовательской деятельности.  
Эта работа стала для многих родителей интересным и захватывающим делом. Они, 

вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению, 
помогают подбирать информацию для теоретического обоснования. Работы получаются 
очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей.  
Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, можно 

сделать выводы: усвоение алгоритма научного исследования способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся; значительно расширяется кругозор школьников в 
предметных областях. Таким образом, проведение исследований стимулирует 
мыслительный процесс, направленный на поиск и решение проблемы.  
Результаты моей работы уже видны. Все ученики моего класса стали активными 

читателями школьной и городской библиотеки. Они уже сейчас могут самостоятельно 
найти информацию и осветить поставленный перед ними вопрос. Ученики моего класса 
постоянно принимают активное участие в краевых и муниципальных конкурсах.  
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Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретические аспекты по вопросам понимания сущности 

педагогической компетентности родителей, особое внимание уделяется педагогической 
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компетентности родителей детей с РАС. Описывается содержание четырех компонентов 
педагогической компетентности родителей, воспитывающих младших школьников с РАС: 
когнитивный компонент, практический компонент, деятельностный компонент, 
рефлексивный компонент. 
Ключевые слова 
Педагогическая компетентность родителей, младшие школьники, расстройства 

аутистического спектра 
 Современная социальная ситуация, характеризующаяся прогрессирующим включением 

в образовательный процесс в рамках инклюзии младших школьников с расстройствами 
аутистического спектра (далее – РАС), диктует новые подходы к оцениванию содержания 
деятельности родителей, имеющих таких детей. В этом процессе на первом месте 
выступает не столько сформированность знаний, умений и навыков в воспитании детей с 
РАС, сколько способность применять их на практике, ориентироваться в нестандартных 
воспитательных ситуациях, что подразумевает развитие у родителей «педагогической 
компетентности». 

 Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует о том, что при 
рассмотрении педагогической компетентности родителей используют разные подходы: 
культурологический, деятельностный, системный и другие. В широком смысле 
педагогическую компетентность родителей рассматривают, как явление общекультурное, 
представляющее собой элемент педагогической культуры (Т.В. Бахуташвили [1], Т.А. 
Куликова [4], и др.); как комплексную теоретическую и практическую подготовленность 
родителей к тому, чтобы осуществлять педагогическую деятельность, способность к 
пониманию потребностей ребенка и возможность создания условий для их удовлетворения 
(В.П. Дуброва [2], О.Л. Зверева [3], и др.); как интегративное образование, совокупность 
деятельностных и личностных характеристик, обеспечивающих эффективное 
осуществление воспитательного процесса детей в семье (С.С. Пиюкова [7], В.В. Селина [8], 
и др.).  

 В определении педагогической компетентности родителей мы поддерживаем точку 
зрения С.С. Пиюковой, В.В. Селиной, и считаем, что педагогическая компетентность 
родителей детей с РАС – это интегративное качество, которое определяет способность 
родителя продуктивно взаимодействовать с ребенком и подталкивать его к выполнению 
социализационных требований, содержит в себе ряд компонентов, порождающих у 
родителей готовность реализовывать воспитательные функции. При этом мы выделяем 
следующие компоненты в структуре педагогической компетентности родителей, 
воспитывающих младших школьников с РАС: 

1) когнитивный (знание психофизических особенностей развития своего ребенка с РАС; 
осознание его особых образовательных потребностях; осмысление специальных 
образовательных условий; знакомство с психолого - педагогической и методической 
литературой о развитии, воспитании и обучении детей с РАС);  

2) практический (специфика взаимодействия родителя с собственным ребенком, делая 
акцент на эффективность родителей при их активном участии во взаимодействии с 
ребенком; сформированность воспитательных умений родителя); 

3) деятельностный (готовность родителей к сотрудничеству с образовательной 
организацией); 
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4) рефлексивный (наличие способности родителей к педагогическому 
саморегулированию, саморефлексии, самооценке своей педагогической деятельности; 
осознание собственных ошибок и трудностей в организации взаимодействия, как с 
ребенком, так и с образовательной организацией; готовность к саморазвитию и 
самосовершенствованию).  

 Определившись с компонентами, входящими в структуру педагогической 
компетентности родителей детей младшего школьного возраста с РАС, мы 
сформулировали целую систему показателей, раскрывающих каждый компонент (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Компоненты педагогической компетентности родителей,  

воспитывающих младших школьников с РАС 
Компонент 
педагогической 
компетентности 

 
Система показателей 

Когнитивный  - наличие знаний о психофизических особенностях развития 
своего ребенка с РАС;  
 - осознание особых образовательных потребностях как 
потребностей в создании специальных условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и 
потенциальных возможностей, которые может проявить их 
ребенок с РАС;  
 - осмысление специальных образовательных условий, без 
которых получение образования затруднительно, либо 
невозможно;  
 - знакомство с психолого - педагогической и методической 
литературой о развитии, воспитании и обучении детей с РАС. 

Практический  - умение родителя устанавливать правильные 
взаимоотношения с ребенком; 
 - умение родителя выстраивать продуктивное 
взаимодействие с ребенком; 
 - вовлеченность родителя в процесс совместной 
деятельности; 
 - предъявление родителем адекватных инструкций, 
соответствующих особенностям развития своего ребенка с 
РАС; 
 - создание родителем специальных условий, в ходе 
выполнения совместного задания с ребенком; 
 - владение определенными техниками и приемами 
взаимодействия с ребенком; 
 - реакция родителя на неудачи ребенка. 

Деятельностный  - посещение родительских собраний; 
 - заинтересованность в учебных успехах своего ребенка с 
РАС; 
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 - стремление к сотрудничеству с образовательной 
организацией; 
 - понимание необходимости коррекционной помощи для 
своего ребенка с РАС; 
 - проявление интереса к содержанию образовательного 
процесса в образовательной организации; 
 - продуктивность выполнения рекомендаций специалистов. 

Рефлексивный  - осознание собственных ошибок и трудностей в 
организации взаимодействия с ребенком; 
 - осознание собственных ошибок и трудностей в 
организации взаимодействия с образовательной 
организацией; 
 - готовность к постоянному саморазвитию и 
самосовершенствованию в области психолого - 
педагогического сопровождения ребенка с РАС; 
 - самооценка собственной педагогической деятельности. 

 
 Сформированность компонентов педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей младшего школьного возраста с РАС, отражается на их 
педагогической деятельности, указывая на наличие взаимосвязи между педагогической 
деятельностью и педагогической компетентностью, что и подтверждает проведенный нами 
анализ психолого - педагогической литературы:  

 - единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности (В. А. Сластенин [6]);  

 - знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности (Л. 
М. Митина [5]). 

 Таким образом, педагогическая компетентность родителей, воспитывающих младших 
школьников с РАС, является важнейшим фактором качественного воспитания и обучения, 
педагогической коррекции и социализации детей с РАС современном обществе. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается реализация интегративного подхода в ходе проектной 

деятельности обучающихся. 
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творчество, проектная деятельность 
Вся история экономического развития нашей страны состоит из взаимовлияния самых 

разных областей науки. В XXI веке именно на стыках разных наук часто делаются 
важнейшие открытия и создаются новые прорывные технологии. Поэтому идея о 
необходимости применения интегрированного подхода к изучению действительности – 
одна из центральных, и рассматривается в качестве основы для решения многих проблем 
образования и воспитания. В настоящее время интеграция является актуальным 
направлением обновления содержания системы дополнительного образования детей и 
полем для реализации проектной деятельности. 
Как известно, в системе дополнительного образования выделяется несколько 

направлений: художественное, техническое, социально - педагогическое, физкультурно - 
спортивное, естественнонаучное и туристско - краеведческое. Техническое направление, 
которое является ведущим в нашем Центре технологического образования и детского 
технического творчества, заслуживает сегодня особого внимания, поскольку является 
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прикладным и наиболее перспективным в профессиональном плане. Программы 
технического направления, разработанные нашими педагогами, предполагают, прежде 
всего, практическую деятельность. Так, авиамоделирование, робототехника, 
автомоделирование, компьютерная графика, web - дизайн, инженерная графика, 
программирование и другие предполагают наличие цели, ради которой собственно и 
ведется техническая деятельность. Таким образом, стоит уделить внимание развитию 
интеграции технического направления и других. 
Техническое направление рассматривается нами как элемент, обеспечивающий 

обучающегося инструментами для решения практических задач, позволяющий расширять 
свои возможности, кругозор, принять рациональные решения. В результате формируется 
разносторонне развитая личность ребенка, способная действовать в современных условиях. 
Поэтому при планировании занятий по различным направлениям целесообразно уделять 
особое внимание проектам, обеспечивающим связь различных направлений и делать их 
краткосрочными, например, на полгода или один учебный год. 
В нашем Центре распространены проекты, обеспечивающие интеграцию технической и 

художественной направленности. Так, ребенок, посещающий занятия по конструированию 
из дерева (художественное направление) и занятия компьютерной графикой или 
моделированием (техническое направление) может реализовать проект, совмещающий оба 
направления. Владея навыками работы в среде графического редактора, можно создавать 
орнаменты различной степени сложности, а затем наносить их на будущее изделие. Другой 
пример интеграции художественного (рисование) и технического (инженерная графика) 
направления – проекты по архитектурному дизайну. Связь технического направления с 
естественнонаучным базируется на знаниях в области точных наук, которые являются 
основой для технического творчества. Моделирование, конструирование, занятия 
компьютерной графикой требуют знаний геометрии. Робототехника, фотоискусство, авиа - 
и автомоделирование основаны на знаниях физики и математики. Если ребенок посещает 
занятия робототехникой, то целесообразно посещать и занятия по программированию, 
чтобы полученные знания по программированию имели прикладной характер и нашли 
применение в проектах по робототехнике. 
Рассмотренные связи направлений не являются исчерпывающими. При формировании 

направлений следует изучать потребности современных детей и родителей с целью 
формирования набора объединений, обеспечивающих разностороннее гармоничное 
развитие личности. Сегодня все новые и новые современные технологии, в том числе 
аддитивные, приходят в образование. Поэтому интеграция технической и других 
направленностей может стать основой для создания множества новых или обновления 
действующих общеразвивающих программ. 
Другим направлением реализации интеграционных процессов в системе 

дополнительного образования детей на практике может стать разработка новых и 
диссеминация опыта лучших интегративных общеразвивающих программ, позволяющих в 
совместной проектной деятельности объединить ресурсы всех заинтересованных сторон 
(педагогов, детско - родительского и профессионального сообщества) в воспитании и 
формировании универсальных компетенций у подрастающего поколения [1]. Таким 
образом, система дополнительного образования, являясь в настоящее время полигоном для 
инноваций, ориентирует внимание всех специалистов системы на обновление содержания 
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и технологий его реализации, что в конечном итоге требует быстрого и массового их 
внедрения в поле практической деятельности. 
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Аннотация: В публикации проанализированы некоторые проблемы обеспечения 

идеологической безопасности государства, как фактора, имеющего одно из значений для 
обеспечения реализации стратегических национальных приоритетов и эффективной защите 
национальных интересов как на внутри страны, так и на международной арене. Важное 
место в этой работе, по мнению авторов, необходимо уделить молодежи. 

 
Проблема изучения идеологической безопасности государственной власти как объекта 

политического исследования представляется довольно сложной. Это связано прежде всего 
с прямым указанием в Конституции РФ, что нельзя принимать какую - либо идеологию как 
государственную или обязательную. При этом та же статья 13 Конституции РФ 
устанавливает идеологическое разнообразие в России, что напрямую ставит под угрозу 
существующие политические отношения в государстве, поскольку размывает систему 
общих ценностей, идей, целей, взглядов, определяющих развитие российской 
государственности, и, в частности, отсутствие системной идеологической основы для 
вызывала деятельность государственной власти. Как отмечает известный российский 
исследователь К.С. "Аргументы и аргументы, которые мы часто высказываем о 
необходимости отказаться от идеологии в пользу деидеологизации как предпосылки 
построения демократического государства, без серьезных оснований, поскольку политика 
немыслима в современном мире как арена столкновения различных противоречивых 
интересов без идеологии". Потому что идеология государства существует с тех пор, как она 
была создана". полтора столетия - это конструкция, которая может объяснить социальные 
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интересы через "систему ценностей, идеалов, нормативных требований и поведенческих 
программ, который выполняет важную функцию сплочения представителей социального 
сообщества, способствует солидарности и служит идеологической основой политических 
программ..." 
Идеология как явление общественного интереса определяет политику как способ 

реализации этого интереса через особую форму мировоззрения на политическую 
деятельность и ее цели. Это связано с тем, что, во - первых, идеология связана со 
структурообразующими социальными процессами. С одной стороны, он является 
продуктом социальных явлений, с другой стороны, он может активно влиять на 
определенный общественный порядок (в связи с этим говорить о "материальной силе" 
идеологий) как на его рациональное обоснование [1]. 
Во - вторых, идеология выступает как система ценностей, формирующая определенное 

нравственное ядро социальных отношений, что подразумевает ее обязательную 
аксиологическую направленность. 
В - третьих, идеология может выступать в качестве своего рода посредника между 

человеческими желаниями и окружающей реальностью, фактически указывая на законные 
формы удовлетворения этих желаний. 
Систематизация, обоснованность и, в некоторой степени, идеальность этой совокупности 

позволяют правительственным учреждениям формировать свою идеологию. Потому что 
эта идеология включает в себя представления правительства об основных направлениях 
развития государства и общества в целом и определяет основные приоритеты 
государственной политики. "Задача идеологии состоит в том, чтобы сделать возможной 
автономную политику, создавая серьезные концепции, которые придавали бы ей смысл, и 
убедительные образы, которые сделали бы ее доступной для восприятия" [2]. 
Концептуальное понимание сущности идеологической безопасности основано на ее 

понимании как части более значимой концепции, которая является политической 
безопасностью. Политическая безопасность представлена как система мер государства и 
общества по защите политических интересов страны, народа, граждан. В другом аспекте 
это представлено как состояние ненасильственных социальных отношений, как 
исключение использования вооруженных сил социальными субъектами для достижения 
политических и других целей (О.М. Хлобустов, Р. Г. Яновский и др.). Политическая 
безопасность также рассматривается в некоторых исследованиях как демократический 
способ взаимодействия политических сил, который может быть использован для 
достижения политических и других целей (О.М. Хлобустов, Р. Г. Яновский и др.). 
Политическая безопасность в некоторых исследованиях также рассматривается как 
демократический способ взаимодействия политических сил, который рассматривается 
мирное сотрудничество между народами и политико - правовое решение проблем, 
связанных со снижением социальной и национальной напряженности (В. И. Ковалев, В. Ф. 
Калипов). В теории систем существуют различные подходы к пониманию безопасности. В 
одних случаях под определенностью понимается состояние исследуемой системы, в других 
- одно из ее свойств (А. П. Баранов, В. Р. Григорьев). Н. Д. Казаки определяют безопасность 
как "динамически устойчивое состояние к негативным воздействиям и деятельность по 
защите от внутренних и внешних угроз, чтобы обеспечить такие внутренние и внешние 
условия существования государства, которые гарантируют возможность стабильного, 
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всестороннего прогресса общества и его граждан". Эта концепция превратилась в 
комплексную, междисциплинарную и инклюзивную концепцию, отражающую жизненно 
важные интересы развития личности, общества и государства в этом качестве. 
Сущность безопасности обычно означает способность общества сохранять возможности 

для развития перед лицом угроз. Учитывая, что государственная власть как система 
является структурно функциональным целостным образованием, разрешающим текущие 
идеологические противоречия организации и функционирования в данных условиях 
идеологической среды на основе определенных целей ее деятельности, идеологическая 
безопасность - это способность государственной власти обеспечить эффективное 
функционирование системы в любых условиях. государство в существующих 
идеологических условиях. Государственная власть в современном обществе является 
ключевым объектом идеологической безопасности, что обусловлено рядом обстоятельств 
Во - первых, эффективное функционирование государственной власти как системы 

обеспечивается необходимым уровнем стабильности существующих отношений между ее 
элементами на основе определенного набора идей, ценностей и принципов. 
Во - вторых, функционирование государственной власти подчинено условиям 

идеологической среды государственной власти 
В - третьих, государственная власть является ключевым фактором обеспечения 

идеологической безопасности всего государства в целом 
Для понимания сути идеологической безопасности государственной власти важен 

подход М.А. Лескова к пониманию безопасности. Он отмечает, что безопасность следует 
рассматривать как явление, идентичное гомеостазу системы, "под которым понимается 
характер динамического равновесия, характерного для сложных саморегулируемых систем 
и состояний, для поддержания необходимых параметров для поддержания системы в 
приемлемых пределах". 
Безопасность - это как пределы допустимого, так и способность возвращать систему в 

стабильное, устойчивое состояние развития после воздействия внешних и / или внутренних 
факторов. Опираясь на методологию системного подхода, мы можем понять сущность 
идеологической безопасности как основы организации и функционирования 
государственной власти как системы. Определенный набор идей, ценностей, принципов 
конкретного государства и отражающих волю и устремления людей, граждан, является 
необходимым условием функционирования государственной власти и "такой же 
существенной характеристикой государства, как и общепринятые черты, такие как 
государственный суверенитет, территория, право, механизм управления и т. д.". 
Ослабление идеологических основ пагубно для государства"[3]. 
В рамках системного подхода системы объективным показателем ее состояния в 

эксплуатации является динамика системы, характеризующаяся такими характеристиками, 
как устойчивость, качество переходных процессов, расчет, н, и, работоспособность. 
Нарушение этих характеристик приводит либо к разрушению системы, либо к ее 
неспособности выполнять свою задачу, либо, по крайней мере, к ухудшению качества 
управления. В свою очередь, программное обеспечение идеологической безопасности 
предполагает формирование идеологии государственной власти, идеологической политики, 
институциональных преобразований и механизмов, устраняющих или смягчающих 
влияние факторов, обеспечивающих стабильность политической системы государства [4]. 
Выяснение сущности идеологической безопасности как функции системы позволяет 

раскрыть ее содержание как цель, метод и условие ее существования. Исходя из 
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идеологического и ценного понимания основ идеологической безопасности, необходимо 
определить критерий такой безопасности, который будет выявлять угрозу безопасности и 
организовывать меры по ее предотвращению и локализации. По словам А. П. Баранова и В. 
Р. Григорьева, в рамках системного подхода к системе является объективным показателем 
ее состояния в эксплуатации, из которого следует динамика системы, характеризующаяся 
такими характеристиками, как устойчивость, качество переходных процессов, расчет, 
скорость, скорость, скорость. Нарушение этих характеристик приводит либо к разрушению 
системы, либо к ее неспособности выполнять свою задачу, либо, по крайней мере, к 
ухудшению качества управления. Поэтому главным критерием идеологической 
безопасности государственной власти может быть уровень легитимации этой власти. Мы 
исходим из того, что идеологическая безопасность - это качество государственной власти 
как системы. 
Подход к рассмотрению идеологической безопасности как качества государственной 

власти, как системы, предполагает попытку определить безопасность как свойство, 
отделенное от определенного объекта, которое может быть обнаружено путем 
рассмотрения этого объекта. 
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Аннотация 
В статье раскрыто, проблема индивидуализации растущего человека, доказывается 

необходимость использования детских подвижных игр с правилами, с помощью которых 
идет формирование полноценно развитой личности ребенка. 
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В соответствии с ФГОС ДО развитие дошкольников должно быть направленно на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности, становление самостоятельности, воспитание воли, развитие эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками. Одним из условий ФГОС ДО является также поддержка индивидуальности 
и инициативы детей. 
В процессе социализации растущий человек усваивает нормы и правила поведения, 

получает знания, благодаря которым он сможет быть успешным и полезным обществу; у 
растущего человека выявляются индивидуальные черты и особенности. Которые отличают 
его от других, делают уникальный личностью.  
Традиционно в психологии изучают волевые качества личности через проявление 

физического усилия.  
Физическое развитие ребенка включает приобретение опыта в овладении подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере. Поэтому в своей деятельности с детьми особое внимание уделяется подвижным 
играм с правилами. 
Известно, что подвижные игры с правилами создают условия, требующие от ребенка 

определенных волевых усилий, необходимых для достижения личного успеха, проявления 
его субъектной позиции. 
Игра - вид деятельности ребенка, который представляет сознательную, инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно установленной 
играющим. В игре удовлетворяются физические и духовные потребности ребенка, в ней 
формируются его ум и волевые качества. 
Подвижная игра — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, основанных на 
разных видах движений и связанных с обязательными для всех играющих правилами. 
Игры с правилами — это то пространство, где ребенок может практиковать, осваивать и 

присваивать нужные формы поведения. Правила игры, мобилизуют ребенка, он 
сосредоточен, включает свой интеллект: восприятие, память и мышление, контролирует 
процесс игры и свои действия. Так он приобретает опыт сосредоточенности, элементарного 
управления своим поведением и поступками. 
При подборе игры на занятии необходимо создавать условия, при которых ребенку 

необходимо сделать свой собственный осознанный выбор. Ребенок старшего дошкольного 
возраста способен сам выбрать игру, аргументировать свой выбор, отвечать за выполнение 
правил игры, и ее результат. 
Можно сделать начало игры захватывающим, интригующим, тем самым активизировать 

мыслительную деятельность детей, нацелить их на осознанный выбор деятельности: 
предложить детям изменить правила знакомой игры, усложнить ее; спросить, какие игры 
подсказывает погода за окном, предложить различные способы деления на команды; 
посоветоваться отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; создать 
проблемную ситуацию и т.д. 
Таким образом, дети незаметно для себя, учатся самостоятельно и осознанно выбирать и 

осуществлять более привлекательную для них деятельность. Проявление субъектной 
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позиции позволяет ребенку познавать себя: какой я, что я могу? Позволяет 
самоопределяться: самостоятельно решать поставленные перед ним проблемы и задачи, 
отвечать за их решение. Наличие посильных для ребенка затруднений в осуществлении 
деятельности ведут к рефлексии: «Что помогло мне добиться положительных результатов и 
почему?», «Что мешало мне быть более успешным и почему?». 
В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы 

достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые 
и новые пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию 
самостоятельности, активности, индивидуальности. 
Целенаправленное, методически - продуманное руководство подвижной игрой позволяет 

решить необходимые педагогические задачи: образовательные, воспитательные, 
развивающие. Очень важно при этом наличие партнерской позиции взрослого. Проявление 
уважительного отношения к каждому ребенку в группе, является примером для построения 
отношений в детском коллективе: дети учатся принимать всех детей – и тех, кто отлично 
прыгает, и тех, кто медленно бегает, а также детей с особыми образовательными 
потребностями и девиантным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из 
них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 
свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 
инициативу. 

 Таким образом, подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка – эффективное 
средство его разностороннего развития. Партнерское отношение в игре, поддержка 
индивидуальности и инициативы ребенка – способствует достижению положительного и 
стойкого результата. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованиям в области регулярной актуализации 

знаний правил дорожного движения для водителей со стажем. Это важно как для самих 
граждан, так и для государства, особенно в условиях существенного роста числа граждан, 
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имеющих водительское удостоверение, и постоянно меняющихся нормативно - правовых 
актов. Сформулированы основные причины необходимости регулярной актуализации (рост 
числа участников движения, изменения законодательства, психологические особенности 
водителей с различным стажем), приведены способы актуализации знаний (сайты, 
спецпрограммы в автошколах), предложен метод реализации контроля со стороны 
государственных органов (включение тестирования на знание ПДД в процедуру замены 
водительских удостоверений).  
Ключевые слова: 
Правила дорожного движения, риски нарушения для водителей в зависимости от стажа, 

тестирование, электросамокаты, ответственность за нарушения правил дорожного 
движения, порядок взаимодействия водителей и сотрудников ГБДД и полиции. 

  
Количество транспортных средств Российской федерации возрастает в среднем на 3.5 % 

в год: в 2015 году легковых автомобилей было зарегистрировано приблизительно 40 
миллионов 900 тысяч экземпляров, на начало 2022 уже 50 миллионов 300 тысяч 
экземпляров. Соответственно, возрастает и количество лиц, имеющих водительское 
удостоверение: в 2021 году выдано 1,54 миллиона водительских прав всех категорий. 
Анализируя данные по коэффициенту страховых тарифов (КВС) в зависимости от 
характеристик (навыков) допущенных к управлению транспортным средством водителей 
(стажа управления транспортными средствами, соответствующими по категории 
транспортному средству, в отношении которого заключается договор обязательного 
страхования), возраста водителя, приведенные в Указании Банка России от 08.12.2021 N 
6007 - У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», максимальный КВС 2,27 установлен 
для лиц в возрасте 16 - 21 года, впервые получивших водительское удостоверение, 
минимальный - КСВ 1,62 для лиц со стажем управления транспортным средством более 
пяти лет. Вторым существенным фактором является территория преимущественного 
использования транспортного средства. Для физических лиц она определяется местом 
жительства собственника транспортного средства. Федеральным законом №40 «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» установлены коэффициенты для территорий Российской Федерации. 
Максимальный коэффициент 1,88 применяется в Мурманске и Челябинске, чуть меньше 
1,8 установлен для городов Москва, Казань, Пермь и Тюмень, в Орле коэффициент равен 
1,16.  
Рассмотрим причины и группы риска для граждан с разным уровнем подготовки. 

Традиционно, «новичков», начинающих эксплуатацию автомобиля в крупных населенных 
пунктах (или местах со сложной дорожной обстановкой) считают самыми «опасными» 
водителями. Пройдя обучение в автошколе, медицинское освидетельствование и сдав 
экзамен в ГИБДД, гражданин получает водительское удостоверение сроком на 10 лет и 
начинает совершенствовать свои навыки вождения в условиях реальных дорог. Однако, и 
лица, имеющие достаточный опыт управления транспортными средствами часто 
становятся участниками дорожно - транспортных происшествий с тяжелыми 
последствиями. По данным [1] январе –ноябре 2021 года наибольшее число ДПТ, 
повлекших гибель 6258 человек произошло по вине водителей со стажем более 15 лет.  



139

Таблица 1.Данные по числу ДТП и пострадавших в зависимости от стажа управления 

Наименование показателя ДТП 
± % 
АППГ погибло 

± % 
АППГ ранено 

± % 
АППГ 

со стажем управления до 2 
лет 7345  - 8,1 682  - 2,4 10268  - 9,9 
со стажем управления от 2 до 
5 лет 10726  - 6,4 913  - 12,2 14568  - 7,3 
со стажем управления от 5 до 
10 лет 18001  - 13,2 1786  - 7,5 23996  - 13,7 
со стажем управления от 10 
до 15 лет 15394  - 12,1 1573  - 10,5 20299  - 12 
со стажем управления свыше 
15 лет 52387  - 6 6258  - 6,3 67470  - 7,1 

 
При анализе причин столь существенной доли ДТП, пришедшихся на водителей с 

большим стажем, стоит принимать во внимание, что с накапливаемым опытом, отдаляется 
срок пройденного обучения, возрастает самоуверенность, снижается скорость реакции. 
Приобретая опыт, водители начинают «прогнозировать» действия других участников 
движения, что повышает риск аварии при «нетипичном» поведении одной из сторон. Так 
же появляются ошибочные представления о предсказуемости ситуации и полной ее 
управляемости. Наиболее типичны просчеты в оценке скорости движения и тормозном 
пути транспортных средств, скорости реакции других участников движения. Аналогичные 
выводы приведены в статье [2].  
Отдельно стоит отметить ситуации, когда формально имея водительское удостоверение, 

гражданин длительное время не пользуется автомобилем (отсутствие / неисправность 
транспортного средства, проблемы со здоровьем, иные обстоятельства), и, следовательно, 
утрачивает навыки вождения.  
Так же отметим, что редко встречающиеся дорожные ситуации (сигналы регулировщика 

дорожного движения, знаки) со временем забываются, возрастает привычка ездить по 
схеме «все так делают». Классический пример: движение по левой полосе при свободной 
правой полосе, что явно нарушает указания пункта 9.4 ПДД. Кроме того, сих пор не все 
водители хорошо представляют и готовы при ДТП провести упрощенное оформление 
документов о ДТП (европротокол) и быстрее убрать машины с проезжей части.  
Если изложенные выше пункты субъективны, то изменения в ПДД, а, следовательно, и 

программы обучения - объективный факт. Это подтверждается изменениями, внесенными в 
2021 - 2022 годах: 
 С 10 января 2022 года введена уголовная ответственность сроком до 3 лет для лиц, 

имеющих не снятую или не погашенную судимость по статье 264.2 УК РФ, при выезде на 
полосу встречного движения или при превышении скорости на 60 км / ч. Однако, следует 
учитывать, что ужесточение не распространяется на случаи фиксации устройствами, 
работающими в автоматическом режиме. 
 С 1 сентября 2021 года по Постановлению Правительства РФ №947 от 19.06.2021 

изменились правила направления документов о нарушении ПДД (особо при фиксации 
дорожными камерами) через портал Горсуслуги: по новым правилам, все материалы, 
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связанные с нарушением, зафиксированным дорожной камерой (в том числе и по 
обжалованию) считаются доставленными на следующий день с момента его размещения в 
личном кабинете на Госуслугах. При отсутствии согласия адресата на получение 
постановлений только таким способом срок доставки отсчитывается с момента входа 
адресата на портал и равен 7 дням. Согласно статье 13 указанного Постановления, отправка 
адресату на бумаге почтой будет осуществляться только в случаях: адресат не 
зарегистрирован на Госуслугах; не посещал портал в течение 7 дней с даты размещения 
постановления и не давал согласие получать постановления только через него или отозвал 
согласие; официально отказался от получения постановления через Госуслуги). 
Опротестовать постановление можно в течение 10 суток со дня вручения или получения 
его копии. 
 С 01 мая 2021 усилена административная ответственность за нарушение правил 

ПДД на железнодорожных путях и переездах: наложение административного штрафа в 
размере 5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.) или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 3 до 6 месяцев за пересечение железнодорожного пути вне 
железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по 
переезду, остановка или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через 
нерегулируемый переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. 
Помимо изменений в правилах, меняется и сама дорога: появляются новые выделенные 

полосы для общественного транспорта, выделяют велосипедные зоны, а в них, согласно 
пункту 10.2 ПДД установлено ограничение скорости движения транспортных средств 20 
км / ч, аналогичное движению в жилых зонах и дворовых территориях.  
В последние годы все чаще на дорогах встречаются элекросамокаты, 

электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса и прочие новинки, в том числе взятые в 
прокат. В ПДД электросамокаты не выделены в отдельную категорию участников 
движения, к ним применяются требования, предъявляемые к пешеходам: на 
электросамокатах разрешено передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам или в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). Лицо, 
использующее электросамокат, может быть привлечено к административной 
ответственности в случае нарушения ПДД. Судебная практика в 2022 году показывает, что 
виновными в ДТП с участием электросамокатов, чаще всего признают водителя 
автомобиля. Важно учитывать, что в большинстве инструкций к электросамокатам 
встречается запрет выезда на дороги общего пользования. Таким образом, электросамокат 
не имеет преимущества при движении на дороге и у водителя автомобиля обязанность 
уступить дорогу отсутствует, следовательно, факта нарушения ПДД водителем автомобиля 
нет. Судебная практика по этим вопросам разнообразна. 
Помимо ППД меняется и порядок взаимодействия водителей и сотрудников ГИБДД / 

полиции. Так с 21.12.2021 по ФЗ - 3 «О полиции», сотрудник полиции независимо от 
замещаемой должности, места нахождения и времени суток при выполнении обязанностей, 
указанных в части 2 статьи 27 настоящего Федерального закона, имеет право: 
останавливать и использовать транспортные средства. Добавлена новая статья 15.1 
«Вскрытие транспортного средства», согласно которой, сотрудники Полиции имеют право 
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осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе проникновение в него, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, причем перечень 
этих случаев обширен.  
С 2022 года изменился и порядок прохождения технического осмотра и ответственности 

за управление транспортным средством без диагностической карты. В новой редакции п.7. 
статьи 15 Федерального закона N 170 - ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
определяет, что принадлежащие физическим лицам легковые автомобили и 
мототранспортные средства, не подлежат техническому осмотру, если используются 
исключительно в личных целях. Нечеткая граница между личным и служебным 
использованием приводит к спорными ситуациям. Например, если в рабочее время, по 
личной инициативе работник поехал на личном транспорте в служебных целях, должен ли 
он по требованию сотрудника ГИБДД предъявить документы о прохождении техосмотра?  
Для повышения устойчивости экономики России Правительство РФ анонсировало 

трехлетнее продление срока действия национальных водительских удостоверений, срок 
действия которых истекает с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023.  
В последние десятилетия возрастает общая правовая грамотность населения. Граждане 

защищают свои права и признают свою ответственность за совершаемые / несовершаемые 
действия, в том числе не только из - за развития средств контроля (автоматические камеры 
фиксации), но и экономических выгод (льготы по тарифам от страховых компаний при 
безаварийном опыте предшествующего периода, сокращение времени простоя, затрат на 
ремонт, возмещение вреда пострадавшим, льготный период на оплату штрафов). Спрос на 
актуализацию знаний порождает и многочисленные предложения. Например, автошколы 
проводят индивидуальные занятия для водителей после ДТП или вынужденного перерыва, 
курсы контраварийного вождения для опытных водителей. На популярных сайтах проводят 
конкурсы на знание ПДД. «Большой экзамен ПДД» от Авто.ру впервые проведенный в 
2020 год, собрал 150 тысяч участников. В 2022 году мероприятие проводилось с 31 марта 
по 30 апреля [3] и собрало 1250000 участников.  
Современные информационные технологии (СМИ, сайты госорганов и страховых 

компаний, Справочно - правовые системы КонсультантПлюс, Гарант, группы в социальных 
сетях) делают информацию об изменениях более доступной. Но не стоит забывать и об 
уровне ее достоверности («кричащие заголовки»), о заинтересованности размещающей 
информацию стороны (страховые компании), о скорости размещения нормативно - 
правовых актов и разъяснений к ним (госорганы).  
Роль государства, заинтересованного в сохранении жизни, здоровья и имущества 

граждан, в актуализации знаний населения, должна возрасти. Одной из реализаций этой 
роли государства, могло бы стать включение в процедуру замены водительского 
удостоверения тестирования на знание ПДД. Многие активные водители, в том числе в 
силу экономических причин, активно и регулярно актуализируют свои знания, используя 
современные информационные технологии. Для них обязательное тестирование будет 
посильным испытанием. Для неактивных оно послужит необходимым стимулом для 
актуализации личных знаний. В целом, мероприятие должно уменьшить число нарушений 
и сократить число аварий.  
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Аннотация 
В статье дана информация об использовании речевых образцов как одного из самых 

эффективных средств, используемых на начальном этапе обучения английскому языку, для 
развития навыков говорения. Представлены разработанные подготовительные и условно - 
речевые упражнения к модулям 1 и 2 учебника Spotlight / Английский в фокусе для 
обучающихся 3 классов средних общеобразовательных школ. 
Ключевые слова 
Английский язык, обучение говорению, речевой образец, принципы обучения, 

подготовительные упражнения, условно - речевые упражнения. 
 
УМК Spotlight / Английский в фокусе [4] для обучающихся 3 классов средних 

общеобразовательных школ создан на основе Примерных программ по иностранным 
языкам с учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта 
начального общего образования по иностранным языкам. УМК соответствует стандартам, 
разработанным Советом Европы в области обучения иностранным языкам 
(общеевропейский уровень А1 – Basic User: элементарное владение иностранным языком, 
уровень выживания). 
Обучающиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, 
представить других, задавать / отвечать на вопросы в рамках известных им или 
интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник 
говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. 
Основным компонентом УМК является учебник, который имеет модульную структуру, 

состоит из 8 модулей: Вводный модуль: Welcome back! Модуль 1: School days! Модуль 2: 
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Family moments! Модуль 3: All the things I like! Модуль 4: Come in and play! Модуль 5: Furry 
friends! Модуль 6: Home, sweet home! Модуль 7: A Day off! Модуль 8: Day by day! [3, с. 5]. 
Как известно, при обучении устному иноязычному общению необходимо учитывать 

выделенные в современной методике принципы обучения устной речи: принцип 
коммуникативной направленности, принцип интенсивной практики, принцип поэтапности 
формирования речевых умений, принцип адекватности. 
Принцип коммуникативной направленности требует такого отбора языкового инвентаря, 

который способен обеспечить возможности реальной коммуникации.  
Исходя из принципа коммуникативной направленности обучение иноязычной речи 

представляет из себя специфическую психофизиологическую деятельность, при которой 
производство и восприятия высказываний на иностранном языке обеспечивает готовность 
включения в любой ситуацию реального общения [1, с. 99].  
Особенность языка, состоящая в возможности использования только его части объясняет 

необходимость вовлечения учащихся в реальную коммуникативную деятельность на 
самых ранних этапах обучения [1, с. 101]. 
Принцип интенсивной практики подразумевает высокий автоматизм овладения 

основным ядром лексических единиц и моделей предложений изучаемого иностранного 
языка [1, с. 105]. 
Важным принципом, с точки зрения И. Л. Бим также является принцип поэтапности 

формирования речевых умений, следование которому предполагает, что на каждой ступени 
обучения развивается совершенствуется только одна сторона речевого умения посредством 
перехода от овладения иноязычно - речевой формы к ее употреблению в речи [1, с. 107]. 
При обучении иноязычному говорению, необходимо также учитывать принцип 

адекватности, то есть использования в обучении упражнений, содержащих либо все 
формируемое действие, либо его элементом, что будет способствовать формированию и 
отработке способности ориентироваться в естественных ситуациях общения [1, с. 108]. 
Следует также указать, что одним из основных средств при обучении иноязычному 

общению на начальном этапе является речевой образец. Речевой образец – это отрезок 
речи, построенный на основе отобранной для изучения модели предложения и 
выполняющий конкретное коммуникативное задание. Используется в качестве средства 
обучения языку на коммуникативной основе [2]. 
Анализ УМК Spotlight (3 класс) позволяет сделать вывод, что в учебнике представлено 

недостаточное количество заданий, направленных на обучение иноязычному общению на 
основе речевых образцов. В рамках данной статьи мы представим разработанные нами 
упражнения к Модулю 1 School days! и Модулю 2 Family moments! 
Считаем, что на начальном этапе обучения английскому языку целесообразно 

использовать подготовительные (языковые) упражнения и условно - речевые упражнения. 
При анализе Модуля 1 нами выявлен речевой образец What’s this? It’s a school bag! 
Подготовительные упражнения. 
Exercise 1. Listen and repeat. 
What’s this? It’s a school bag! 
What’s this? It’s a pen! 
What’s this? It’s a pencil! 
What’s this? It’s a ruler! 
What’s this? It’s a rubber! 
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Exercise 2. Complete the sentences. Use these words: a school bag, a pen, a pencil, a ruler, a 
rubber. 

Model: I have got (портфель). – It’s (портфель). 
1) I have got (ручка). – It’s (ручка). 
2) I have got (карандаш). – It’s (карандаш). 
3) I have got (линейка). – It’s (линейка). 
4) I have got (ластик). – It’s (ластик). 
Условно - речевые упражнения. 
Exercise 1. Answer the question. Use these words: a school bag, a pen, a pencil, a ruler, a 

rubber. 
Model: What’s this? It’s a school bag! 
Exercise 2. Make a short dialogue.  
Model: S1: What’s this?  
 S2: It’s a school bag! What’s this?  
 S1: It’s a rubber! 
При анализе Модуля 2 нами выявлен речевой образец Who’s Meg? Her grandmother. 
Подготовительные упражнения. 
Exercise 1. Listen and repeat. 
Who’s Meg? Her grandmother. 
Who’s Harry? Her grandfather. 
Who’s Lulu? Her sister. 
Who’s Sara? Her mother. 
Who’s Peter? Her father. 
Who’s Den? Her brother. 
Exercise 2. Complete these sentences. Use these words: grandmother, grandfather, father, 

mother, sister, brother. 
Who’s Meg? Her … . 
Who’s Harry? Her … . 
Who’s Lulu? Her … . 
Who’s Sara? Her … . 
Who’s Peter? Her … . 
Who’s Den? Her … . 
Условно - речевые упражнения. 
Exercise 1. Read and translate the text about Ann’s family. 
Ann’s family 
This is Ann. And this is her family. She has got a father, a mother, a little sister, a big brother, a 

grandmother and a grandfather. Meg is her grandmother. Harry is her grandfather. Lulu is her 
little sister. Sara is her mother. Peter is her father. Den is her brother. 

Exercise 2. Show a photo of your family. Tell the class about your family. 
Model: I have got a mother, a father,... Maria is my mother. 
Использование зрительной опоры облегчает построение собственного высказывания, так 

как содержание того, о чем / ком следует сказать, представлено на фото и обучающийся 
может оформить свою мысль средствами изучаемого языка.  
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Таким образом, опора на речевые образцы способствует развитию навыков говорения на 
начальном этапе обучения английскому языку. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты реализации мастером производственного обучения 

интегрированного подхода к обучению вождению автомобиля. 
Ключевые слова 
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производственного обучения вождению 
Проблема безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью проблемы 

организации дорожного движения в целом, социально - экономическое значение которой в 
нашей стране особенно возросло за последние годы. Ежегодно водительское удостоверение 
получают около трех миллионов человек. Это не просто количественное пополнение 
водительского состава страны. Это существенное увеличение удельного веса молодых 
начинающих водителей, у которых нет стажа и опыта управления транспортным средством 
и возраст которых, тяготеет к нижнему пределу. Поэтому сегодня, учитывая актуальность 
обеспечения автотранспорта надежными водителями, действенным является использование 
научно - обоснованных подходов, методов, методик обучения будущих водителей. 
Необходимо существенно актуализировать содержание и обеспечить качество 
профессиональной подготовки кандидатов в водители с ориентацией на международные 
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стандарты качества, активизировать деятельность по интеграции профессий, решительно 
повернуть образовательные учреждения, осуществляющие профессиональную подготовку 
водителей транспортных средств каким является и наш Центр технологического 
образования и детского технического творчества г.Белгорода к потребностям рынка труда. 
Одним из направлений развития и модернизации российского профессионального 

образования в сфере подготовки водителей автомобиля наряду с использованием 
компетентностного, деятельностного и практико - ориентированного подходов является 
реализация интегрированного подхода. Данный подход предполагает активное 
использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по другим 
предметам. Интегрированный подход способствует образованию комплексного подхода в 
преподавании, развивает потенциал и познавательную активность учащихся, побуждает 
интерес к собственной деятельности, поиску взаимосвязей и их предпосылок, а также к 
формированию и закреплению целостных знаний, умений и навыков. В том числе, данный 
подход влияет на развитие психических процессов и универсальных учебных действий. 
Интегрированный подход означает реализацию принципа интеграции в любом 

компоненте педагогического процесса, где целью выступает формирование целостного 
видения изучаемой программы. Это значит, что в процессе обучения учащиеся получают 
необходимые фундаментальные сведения по основам и видам деятельности, 
представленные в определенной системе, упорядоченные, при условии, что обучаемые 
осознают объем и структуру своих знаний и умений ими оперировать в практических 
ситуациях. К таким предметам и разделам относятся ПДД, основы БДД и оказания первой 
помощи, техническое обслуживание, особенно контрольные осмотры перед выездом и в 
пути, ежедневное техническое обслуживание, а также устранение путевых неисправностей 
автомобилей. Связь теории с практикой применительно к обучению вождению автомобиля 
предполагает хорошее знание мастером производственного обучения предметов и разделов 
программы, смежных с вождением, и умение своевременно использовать эти знания для 
совершенствования у обучаемых навыков вождения, так как управление автомобилем в 
современных условиях - процесс чрезвычайно сложный в техническом и психологическом 
отношениях. Таким образом, овладевая знаниями об окружающей действительности, 
обучаемый приобретает способность принимать решения, регулирующие его отношение к 
дорожной ситуации и окружающей действительности в целом. Одновременно он познает 
моральные, социальные и эстетические ценности и, переживая их, формирует свое 
отношение к ним и создаст систему ценностей, которыми руководствуется в практической 
деятельности [1]. 
Что же означает переход на новую модель обучения для мастера производственного 

обучения вождению? Что должно измениться в стиле его работы? Во - первых, мастер 
должен уметь организовывать мыслительную деятельность обучающихся, то есть создать 
условия для развития мыслительной деятельности обучающихся, их самоопределения и 
самореализации. Во - вторых, обучение, основанное только на передаче информации, 
должно быть заменено или существенно дополнено обучением деятельностью и в 
деятельности, ориентированной как на настоящее, так и на будущее. В связи с этим 
меняется статус мастера производственного обучения вождению: передатчик информации 
превращается в тьютора учебного процесса. И в - третьих, несколько меняется и 
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содержание образования: не информация о деятельности плюс немного деятельности, а 
деятельность, основанная на информации. 
Проблема педагогической интеграции в контексте профессиональной подготовки 

будущих водителей в нашем Центре решается через создание интегративных курсов, 
организацию интегративных проектов, интегрированные формы и методы обучения 
(погружение концентрированное обучение, игровые методы, методы проблемно - 
развивающего обучения, интегрированные уроки, бинарные занятия и т.п.). 
Из всего выше сказанного можно определить, что интегрированный подход к обучению 

играет немаловажную роль в процессе профессиональной подготовки водителей 
автомобиля. Он способствует реализации познавательных способностей обучаемых, 
позволяет формировать важные личные и профессиональные качества личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Каримова Ф.Х. Методика проведения урока по вождению автомобиля в условиях 
автодрома по теме: «Маневрирование в ограниченных проездах» – URL: https: // 
multiurok.ru / files / statia - metodika - prepodavaniia - vozhdeniiu - transport.html 

© В.В. Таравитов, В.В. Шабарин, 2022 
 
 
 

УДК 37 
Толчинская Т. И.  

Кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и философии права  
Пятигорского института (филиала) СКФУ 

Г.Пятигорск, РФ 
 

РОЛЬ МУЗЕЕВ И БИБЛИОТЕК ПЯТИГОРСКА В СОХРАНЕНИИ 
КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИХ УЧАСТИЯ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА) 

 
Аннотация 
В статье автор попыталась рассказать о необходимой доли участия музеев и библиотек в 

образовательном пространстве региона, показать их роль в сохранении культурно - 
исторического наследия. В воспитательном процессе системы образования чрезвычайно 
возрастает роль культурно - просветительских учреждений, в первую очередь, библиотек и 
музеев. Только при их творческом сотрудничестве можно достичь поставленных 
обществом задач. 
Ключевые слова 
Личность, образовательный процесс, казачество, библиотека, ВУЗ, музей, 

социокультурная среда, воспитательный процесс 
 



148

Создание условий для сложного процесса формирования личности профессионала и 
гражданина определяется общей образовательной средой учебного заведения – основного 
пространства и условия развития личности. Теоретические и научно - практические 
исследования позволили выделить три уровня образовательной среды:  

 Общевузовская и общешкольная среда, включающая в себя все направления 
деятельности данной воспитательно - образовательной системы, имеющая 
соответствующую материально - техническую структуру и решающая задачу подготовки 
специалиста;  

 Социокультурная среда – часть общевузовской и школьной среды, обеспечивающая 
гуманистическую направленность формирования духовного мира личности, базирующаяся 
на социально - культурной инфраструктуре;  

 Гуманитарная среда – часть социокультурной среды, определяемая получением 
мировоззренческого гуманитарного знания, формированием гуманистических ценностных 
ориентаций личности.  
В этой связи, нельзя обойти вниманием особую роль библиотек и музеев в 

формировании и эффективном функционировании социокультурной среды ВУЗа и школы.  
Музеи и библиотеки всегда являлись культурными и образовательными центрами как 

мегаполисов, так и провинциальных городов России. Но особенно последнее время, когда 
стремительно развивается наука и техника, когда информационные потоки настолько 
мощные, что традиционные учебные заведения не всегда способны справляться с 
потребностями образования, встала необходимость пересмотреть отношение системы 
образования к библиотеке и музею. Да и работники этих уникальных в своём роде 
учреждений понимают, что сотрудничество с системой образования необходимо, чтобы 
вместе воспитать будущего заинтересованного, с высоким уровнем культуры посетителя 
[1]. 
Что касается ФГОС, то в этих условиях роль музея и библиотеки резко возрастает: они 

приобретают ещё одну важную функцию – становятся площадкой для ведения внеурочной 
деятельности. Новый стандарт образования позволяет внедрить библиотечные программы 
и музейные проекты в образовательный процесс, ведь одной из его задач является 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 
внеурочной деятельности [2]. 
Человечество неотвратимо вступает в информационную эпоху. Мы с вами тоже 

причастны к этому процессу. Информация обладает ценностью, ценность информации 
огромна. На наших глазах информационный голод сменился информационным 
переизбытком. Ни для кого не секрет, что социальные сети поглотили нас всецело. Если 
верить Эрику Шмидту из компании «Google», теперь за два дня мы создаём столько же 
информации, сколько было создано с момента зарождения цивилизации и до 2003 года. 
Становится понятно, что современного учащегося мало чем удивишь. Привычное 
посещение библиотеки с целью выбора книги или необходимой работы в читальном зале 
уже не привлекает современного молодого человека, имеющего возможность выхода в 
мировое информационное пространство. Студенты, например, всё реже стали посещать 
библиотеку, да и музеи. Новое поколение черпает знания из разных источников: 
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предпочтения отдаются продвинутым формам образования, предлагающие вовлеченное 
погружение в изучаемый предмет. 

 К сожалению, в вузовских учебно - методических комплексах не предусмотрены 
занятия в музеях и библиотеках, что, на наш взгляд, является большим пробелом. 
Современные музеи и библиотеки с их многогранными ресурсами способны привлечь 
внимание молодежи и сконцентрировать его вокруг непреходящих ценностей, уникально - 
значимой информации, подтвержденной языком подлинника, усилить чувственно - 
эмоциональную составляющую познания мира, расширить границы образовательного 
процесса в безопасном ключе. Возможности культурно - образовательного пространства 
музея и библиотеки так велики, что едва ли ВУЗ способен обогатить общекультурную и 
профессиональную подготовку студентов столь впечатляюще ярко без сотрудничества с 
ними [3].  
Исследователь Б.А. Столяров отмечает, что посещение музеев, музейных экскурсий и 

бесед находит отражение и в духовном воспитании, а именно в «формировании у 
студенческой молодежи исторического сознания, приобщения ее к духовным ценностям и 
культурным традициям России»[4]. И это действительно так! 

 Работа со студентами и школьниками протекает, чаще всего, в аудитории: помещении, 
изначально представляющем собой безличное пространство. Предметы, находящиеся в 
аудитории, имеют служебный функциональный характер. 

 Иные стимулы несет образовательное пространство музея — его экспозиция. Она 
раскрывается перед педагогом и студентом как одухотворенное пространство, наполненное 
образами. Из личного опыта могу сказать, что намного интереснее проводить лекции, 
скажем, по дисциплине «История России» на площадке музейных экспозиций. Например, 
раскрывать тему по взаимодействию степных кочевников и славян на много продуктивнее 
в Пятигорском краеведческом музее, где студенты могут воочию увидеть экспонаты, 
принадлежащие древним сарматам, скифам, киммерийцам. Ребята с большим интересом 
разглядывают древние украшения, оружие, предметы быта, одежды. Они, как бы 
погружаются в те далекие времена и благодаря этим образам легче запоминают материал 
лекции. 
Образовательный процесс в музее имеет свои специфические особенности. Если путь 

образования в вузе и школе лежит через присвоение информационных эталонов и 
формирование способностей к самостоятельному развитию в профессиональном и 
общекультурном планах, то в музее образование осуществляется через ценностное 
отношение личности и расширение чувственного опыта в процессе общения с музейными 
предметами. Учебное заведение дает системное, рациональное знание, которое входит в 
жизнь человека через активную работу его сознания. Музейное же пространство главным 
образом задействует эмоции и чувства человека, который испытывает погружение в эпоху, 
ситуацию, переживает общие чувства с изображенным на картине сюжетом или любым 
другим экспонатом. Музейно - педагогический процесс дает возможность не просто 
сохранить, но и культивировать то сокровенное, наиважнейшее во внутренней жизни 
человека, что ставится под сомнение в интенсивном потоке визуальной информации [5]. 
Музеи и библиотеки Пятигорска имеют большой опыт сотрудничества со школами и 

ВУЗами города. 
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Например, Исторический парк «Россия – Моя история» в Пятигорске – это самый 
большой в стране музей проекта «Россия – Моя история». Экспозиционный комплекс 
посвящен важнейшим событиям в истории России, которые представлены с помощью 
мультимедийных технологий. Благодаря этому история выходит за рамки скучного 
школьного учебника и становится ярким и увлекательным путешествием в прошлое. 
Посещение выставок и экскурсии абсолютно бесплатны. С помощью новейших 
мультимедийных технологий в Парке рассказывается об эпохе правления выдающих 
царских династий, о ключевых для страны событиях XX века, об истории Великой 
Отечественной войны, а также, гости музея могут познакомиться с природой и историей 
региона Северного Кавказа и КМВ. 
Помимо выставок, Пятигорский исторический комплекс предлагает посетителям 

поучаствовать в играх - квестах. Школьники имеют возможность посетить тематические 
музейные занятия. Например, сотрудники музея сотрудничают с казачьим лицеем №19 
поселка Горячеводский. Музей обладает обширной информацией по теме Терского 
казачества. На сенсорных столах расположен региональный контент, подготовленный 
местными краеведами, историками, музейщиками по терским казакам. В экспозиции 
«Рюриковичи» показана история казаков, начиная с крепости Терки(1588г.), основной же 
материал представлен в разделе «Романовы».  
Особый интерес у гостей, несмотря на обилие технологий, вызывают книги. Но это 

необычные бумажные издания: на первый взгляд, страницы книг пусты, а когда начинаешь 
их листать, появляется текст и прорисовывается изображение. Комплекс располагает 
уникальным экспонатом «Живая книга. Казаки на Северном Кавказе». Материал для этой 
книги собирался по крупинкам из разных уголков нашей страны. Здесь много 
иллюстрированных изображений, которые делались художниками с натуры; есть 
материалы, предоставленные центральными музеями такие как: «Казачка» - фото, 
присланное питерским музеем «Кунсткамера» или фото картины акварели художника 
Г.Г.Гагарина (1840г.), которым поделился музей Дагестана им. П.Гамзатовой г.Махачкалы. 
Так же, в современной экспозиции представлены станицы Пятигорского отдела Терского 
казачьего войска (Горячеводской, Ессентукской и Кисловодской). Методистом по научно - 
просветительской работе музейного комплекса разработан и представлен курс лекций на 
тему: «Терский казачий костюм», «Традиционная казачья свадьба», «Традиции 
празднования масленицы в терских станицах» и т.д. Таким образом, осмотр экспозиций, 
«живые» лекции становятся частью музейной педагогики. 
Национальная идея стала ядром концепции гражданского и патриотического развития 

личности. В этом воспитательном процессе чрезвычайно возрастает роль культурно - 
просветительских учреждений, в первую очередь, библиотек и музеев. Только при их 
творческом сотрудничестве можно достичь поставленных обществом задач. Библиотека, 
как и музей, является составной частью краеведческого движения. 
На данном этапе библиотеки реализуют урочную, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование обучающихся. Осуществить поставленные федеральным 
государственным образовательным стандартом цели и задачи возможно только при 
продвижении и поддержке чтения, книги, что на сегодняшний день является 
приоритетным, актуальным и исторически главным направлением работы библиотеки. Как 
сказал Нил Гейман, известный английский писатель - фантаст: «Библиотеки – место 
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свободы. Свободы читать, свободы мыслить, свободы общаться». В библиотеках можно 
получить образование, провести досуг, почувствовать себя в безопасности и получить 
доступ к информации. 
Информатизация вносит изменения в организацию и схему библиотечных технологий. 

Все преобразования связаны с поиском новых направлений и форм реализации научно - 
просветительской деятельности, актуализацией информационно - познавательной и 
образовательно - воспитательной функций библиотек.  
Интеграция музейных методов в библиотечную сферу развивает инновационные формы 

работы библиотек: при библиотеках открываются общественные и ведомственные музеи, 
организовываются отдельные музейные экспозиции и комплексные выставки музейного 
типа, музейные формы и приемы работы используются в обслуживании пользователей, 
устанавливается сотрудничество с музеями. Внедрение в деятельность библиотек 
элементов музейного дела приводит к расширению спектра библиотечных услуг [6]. И в 
этом плане очень показательна работа сотрудников Центральной городской библиотеки им. 
М.Горького города Пятигорска. 
Конечно, без энтузиастов своего дела здесь не обойтись. Чтобы привлечь читателя, на 

базе библиотеки не так давно был создан краеведческий центр «Пятигорье». Одним из 
активных его создателей стала Елена Алексеевна Гришина, которая мечтает на базе 
библиотеки создать «Музей казачьей старины». Все начиналось в поселке Горячеводский в 
старенькой библиотеке (филиале) №4, которая отметила свой столетний юбилей. Там, в 
маленькой комнатке с низким потолком, маленькими окошками, белеными стенами и 
печкой - грубой Елена Алексеевна реконструировала хату казака. Местные жители - казаки 
стали приносить старинную утварь: пилы, чугунки, прялки, детскую люльку, глиняные 
горшки, рушники, домотканные дорожки, керосиновые лампы, казачьи костюмы и т.д. В 
результате получился уютный библиотечный музей, куда с охотой стали приходить и дети. 
Ценность этого музея в том, что здесь можно все потрогать, подержать в руках, 
прочувствовать. 

 Сотрудники краеведческого центра библиотеки принимают активное участие во всех 
казачьих мероприятиях, проводимых на территории пос.Горячеводский – это масленица, 
день матери - казачки, казачье подворье. Е.А.Гришина отмечает большую поддержку со 
стороны казачьей общины. 

 Библиотека плотно сотрудничает с казачьими гимназиями. В непростые времена 
пандемии активистами центра были организованы фолк - уроки онлайн для ребят казачьей 
гимназии № 19 и 20. С привлечением старейшин - казаков, в разговорной форме были 
записаны уроки по обычаям, традициям, песням терского казачества, представлены мини - 
сценки из жизни казака. Очень популярными стали театрализованные онлайн встречи с 
привлечением фольклорного казачьего коллектива «Светлица», который зародился в стенах 
Горячеводской библиотеки. Елена Алексеевна отмечает, что ребята с большим 
энтузиазмом принимают участие в ежегодных летних встречах в лагере Успенского 
Второафонского Бештаугорского мужского монастыря. Там ребята могут реально 
окунуться в историю жизни и быта казака: они носят воду, пилят дрова, изучают традиции 
и обычаи казачества. 
Таким образом, мы видим, что полноценное развитие молодежи предполагает 

использование потенциала музея и библиотеки, сосредоточенного в памятниках 
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материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и раскрытия творческих 
способностей личности. Здесь имеются особые условия для стимулирования творческого 
процесса. Наиболее действенные из них - возможность «вхождения» в систему лучших 
образцов, традиций, примеров культуры прошлого. 
Эффективность создания социокультурного образовательного пространства во 

взаимосвязи с музейной и библиотечной средой для повышения качества обучения 
несомненна. Наиболее важным является факт прироста личностных качеств учащихся: 
творческой активности, инициативности, оригинальности в суждениях и работах, умение 
вступать в коммуникацию с людьми разного возраста, умение вести беседу и 
дискутировать, а также развитие эмпатии в отношении к жизни и искусству. 
Социокультурное образовательное пространство школы и вуза понимается нами как 
синергетическая система развития, обучения и воспитания школьников и студентов на 
основе продуктивного взаимодействия образовательной организации и учреждений 
культуры, направленная на социализацию и адаптацию обучающихся в поликультурном 
информационном обществе [7].  
Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что сегодня, значительная часть 

молодежи — студентов и школьников, которая наиболее самостоятельна в плане выбора 
личных интересов, оказалась за пределами культурного пространства музеев и библиотек. 
Причина этой потери, на наш взгляд, кроется в распаде сложившихся традиций в 
образовании, в семье, эстетические ориентиры, которые формируются под воздействием 
массовой культуры. Поэтому, связующим звеном включения в процессы воспитания и 
образования подрастающего поколения обязательно должна войти система общего, 
среднего и высшего образования в тесной взаимосвязи с музеями и библиотеками края, 
которые разрабатывают и апробируют разнообразные формы взаимодействия и наиболее 
эффективными в этом плане являются модели создания социокультурного 
образовательного пространства. На практике мы видим, что роль музеев и библиотек, в 
частности в нашем городе Пятигорске, в сохранении культурно - исторического наследия и 
значение их участия в образовательном пространстве региона трудно переоценить. 
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Аннотация: В данной статье экстремизм рассматривается как идеология крайних 

взглядов и действий, которые позволяют и оправдывают самые жестокие и антигуманные 
методы достижения своих целей. Актуальность темы исследования определяется тем, что 
это антисоциальное явление затрагивает все слои общества, особенно в периоды 
экономических кризисов, политической и социальной дестабилизации. Безопасность 
человека во многом зависит от его взглядов, а также от людей, которые его окружают. 
Сегодня в России все организации и ассоциации, пропагандирующие ненависть и 
социальный антагонизм, считаются экстремистскими. 
Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство, и проблемы 

межэтнической и межконфессиональной толерантности нуждаются в научном понимании. 
Мероприятия по профилактике экстремизма являются одной из важнейших задач 
государства и гражданского общества, но решать этот вопрос необходимо с учетом 
социально - культурных и экономических условий различных регионов. События в мире 
показывают в это время, к каким ужасным трагедиям может привести разжигание 
межнациональных конфликтов и что опасность экстремизма заключается не только в 
вовлечении людей в преступную экстремистскую деятельность, но и в негативном влиянии 
на их личность, формировании морально и идеологически дезориентированного индивида. 
Дети и подростки наиболее уязвимы и незащищены в этом отношении. Подтвержденным 
фактом является то, что молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, как правило, становятся 
членами неформальных молодежных организаций экстремистской националистической 
направленности. Статистика гласит, что экстремистские преступления очень часто 
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совершаются подростками в возрасте от 14 до 18 лет, поэтому в последнее десятилетие 
вопрос о целесообразности усиления профилактической работы среди 
несовершеннолетних с помощью образовательных мер особенно остро стоит, и 
целенаправленное формирование здоровой личности должно начаться в раннем детстве [2]. 
На этот сложный процесс должно влиять множество факторов, наиболее важными и 

фундаментальными из которых являются институты семьи и образования. Чрезмерная 
занятость родителей, тяжелое финансовое положение и обездоленность многих семей 
приводят к социальному сиротству детей, что, в свою очередь, приводит к их асоциальному 
поведению. В этом случае учебное заведение остается основным социальным агентом, 
способным за счет интеграции образовательных и воспитательных процессов достичь цели 
формирования морально здоровой личности и раскрыть ее гражданский потенциал. 
Учебное заведение также играет особую роль в воспитании уважения к чести и достоинству 
каждой нации, которая, как не учитель, может объяснить подростку, что нет нации лучше 
или хуже, что нужно судить о человеке по его поступкам, а не по его национальности. 
Формы и методы духовно - нравственного и гражданско - патриотического воспитания 
постоянно меняются и совершенствуются, и это происходит все активнее в периоды 
исторических перемен в жизни самого государства. В это трудное время учебные заведения 
несут особую ответственность, обусловленную социальной потребностью в активной 
гражданской позиции, терпимости, прививке молодежи гуманистических и буржуазно - 
патриотических ориентаций. В содержании образовательных программ важное место 
занимают не только задачи, связанные с разработкой нового материала, но, прежде всего, 
образовательные программы. Система основных национальных ценностей должна быть 
отражена в содержании единого интегрированного процесса "образование - воспитание". 
Культурное образование считается одной из образовательных целей. Нельзя забывать, что 
духовно - нравственное и гражданско - патриотическое воспитание учащихся невозможно 
без знания важнейших событий истории Отечества и его исторического прошлого, 
представления о месте России в мировой истории, формирования исторической памяти, 
гордости и причастности к событиям героического прошлого; знание основных событий 
истории страны, республики, региона, в котором проживает подросток, представление о 
связи истории его семьи, семьи с историей Отечества, формирование чувства гордости за 
свою семью, семью, город (деревню). 
Воспитание молодого гражданина России должно основываться на формировании 

чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу. Важнейшим 
механизмом идентификации является патриотизм как чувство приверженности 
гражданскому обществу, признание его значительной ценности [1]. 
То, что было пережито и усвоено в детстве, отличается большой психологической 

стабильностью. В то же время особое значение имеют возрастные переходы от детства к 
подростковому возраст, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, 
переоценка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, ― есть основной момент при 
переходе от возраста к возрасту» 1]. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к 
эмоциональному и ценному, умственному и нравственному развитию и гражданскому 
воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 
компенсировать в последующие годы [3]. 
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Одной из основных задач государства и общества в профилактике экстремизма среди 
молодежи является формирование представлений о культурной среде других 
национальностей, проведение уроков толерантности, внедрение приоритетов гуманизма и 
морали, самооценки, социальной активности, ответственности и стремление следовать 
моральным нормам в своем поведении, которые не учитываются Нетерпимость к вашей 
травме. Культурные и моральные проблемы молодого поколения являются одним из 
важнейших факторов, влияющих на проявление экстремизма. Сегодня материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у молодежи искаженные представления о 
доброте, милосердии, щедрости, справедливости, гражданственности и патриотизме. 
Высокий уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 
обществе. Молодые люди отличаются эмоциональной, волевой и умственной незрелостью. 
Ориентация молодежи на атрибуты массовой, преимущественно западной культуры 
получила широкое распространение из - за снижения истинных духовных, культурных и 
национальных ценностей, характерных для русского менталитета. 
Многолетний практический опыт работы с молодежью позволяет с уверенностью 

сказать, что эффективным средством воспитания гражданина в современном обществе 
является интеграция педагогического процесса и воспитательных усилий учителей и семей. 
Они связаны с задачами формирования нравственных устоев и идеалов молодежи, 
духовной социализации, патриотизма, активной гражданской позиции и правосознания, и 
только целенаправленно воспитывая и развивая эти качества, мы можем рассчитывать на 
улучшение современного общества. 
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Аннотация: The Традиционные "виды спорта" в китайских школьных видах спорта 
предназначены для "национальной обороны и строительства", что является особенностью 
"национальной спортивной системы труда и обороны" бывшего Советского Союза. Такова 
характеристика "дисциплинарного спорта" в бывшем Советском Союзе. Однако в эпоху 
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непрерывного образования, где целью является развитие индивидуальности, существуют 
различные вещи, такие как пересмотр этого обычного "физического упражнения", 
рассмотрение спортивной культуры как богатого знания о физическом воспитании и 
физического воспитания, отличного от обычного "спорта". Данное исследование проясняет 
актуальную проблему "физической подготовленности" как цели физического воспитания в 
китайских школах, рассматривая основные идеи, лежащие в основе послевоенной 
китайской программы физического воспитания, с широкой точки зрения обучения на 
протяжении всей жизни. Анализируя процесс его исторического становления, 
исследование позволит реформировать школьное физическое воспитание в других 
развивающихся странах. 
Ключевыеслова: Цели физического воспитания; исторический процесс формирования; 

спортивная культура; всестороннее физическое и психическое развитие; воспитательная 
работа 

1. Цель исследования 
Начиная с 1980 - х годов, China's система социалистической рыночной экономики Китая 

has been постепенно устанавливалась в рамках государственной политики "реформ", 
"открытости" и "развития страны через науку и образование", и работа физического 
воспитания также столкнулась с 21 веком, она hasвступила в новый этап обучения на 
протяжении всей жизни эпоха информационного общества и hasперешла от "образования 
для поступления" к "образованию для квалификации" [1], а широкие социальные ценности 
физического воспитания (физическая сила, спортивные способности, формирование 
личности, социализация и др.) подходят для обучения в течение всей жизни общества. 
Широкие социальные ценности физического воспитания (физическая сила, спортивные 
способности, формирование личности, социализация и др.), т.е. не только внешние 
ценности, но и внутренние ценности [2], подходят для общества непрерывного 
образования. В частности, физическое воспитание для всех стало более важным с 
принятием в 1995 году Закона о спорте и Народного плана здравоохранения. В то же время, 
the государство признало, что основой этого физического воспитания для всех является 
школьное физическое воспитание. Однако традиционно физическое воспитание 
практиковалось в китайских школах как простая учебная деятельность в соответствии с 
философией образования, которая отождествляет физическое воспитание с физической 
подготовкой, с государственными и социальными требованиями, непосредственно 
повышенными в качестве школьных целей, и с научным изучением физической 
подготовки, приводящим к непосредственному наполнению физического воспитания 
физической подготовкой. Однако в повседневной жизни физические способности - это 
возможность развивать человеческое поведение, но не всегда необходимо развивать 
отличную физическую силу, как это делают спортсмены. Кроме того, основное внимание в 
физическом воспитании в школах уделяется не только цели роста и развития, но и 
подчеркиванию физического образа жизни и "физических знаний" [3]. Поэтому цели 
школьного физического воспитания должны быть реформированы. После этих 
предысторий мы попытаемся рассмотреть различные вопросы, такие как то, как думать о 
природе физического воспитания, какая физическая сила нужна учащимся для 
непрерывного физического воспитания, а также будущее направление школьного 
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физического воспитания. Для того, чтобы обеспечить шаблон для развития физического 
воспитания в различных странах. 

2. Позиционирование физического воспитания в спортивном законодательстве 
Китая 
Первый спортивный закон был обнародован после рождения Нового Китая в 1956 году. 

С тех пор в него пять раз вносились поправки - до 1960, 1978, 1987 и 1999 годов. 
The Целью 1956 законодательства 1956 года было подчеркнуть "всестороннее развитие". 

Всестороннее развитие в Китае четко определялось как "стать социалистически 
сознательным работником культуры", а подготовка рабочих была неотделима от спорта, 
подчеркивая "пригодность для Родины" и содержание физической подготовки. В 1958 году 
были установлены нормативы выполнения нормативов "Национальная спортивная система 
трудовой гвардии" (Спортивная система трудовой обороны). Эта программа 
характеризовалась как имитация "Десятилетней спортивной программы" Советского 
Союза, и многие из них были приняты в первоначальном виде. 
В 1960 редакции закона 1960 года на повестку дня была поставлена тема "физическая 

подготовка". По сравнению с Хартией 1956 года серьезных изменений не произошло, но 
Хартия значительно подчеркивала связь спорта с производительным трудом и важность 
"физической подготовки", а "Кампания великого спортивного прорыва" увеличила 
количество физических упражнений. Не будет преувеличением сказать, что укоренилось 
значение соревновательных видов спорта и легкой атлетики высокого уровня, теории и 
практики сочетания спорта и труда. 

The 1978 Пересмотр закона 1978 года все еще находился под влиянием десятилетней 
пролетарской культурной революции в Китае, и существовали проблемы политических 
лозунгов и абстрактного содержания в выражении спортивных целей. Акцент на 
"физической подготовленности" сопровождался отходом от необходимости интеграции 
спорта с производительным трудом и изменением акцента на "способности к 
самообучению" с акцентом на сознательное развитие научной самодисциплины. В 
частности, для него характерен акцент на двигательные навыки, связанные с 
популяризацией соревновательных видов спорта. Кроме того, в мае 1978 года было введено 
Постановление о национальных стандартах физического воспитания, заменившее 
"Национальную систему физического воспитания трудовой гвардии". 
В пересмотренном в 1987 году законене было существенных изменений в цели 

"физической подготовки" (повышение физической силы и физической подготовки), 
которая вызывала озабоченность, но цель "защиты и строительства родины", которая 
подчеркивалась в регулярной программе, исчезла. Кроме того, дебютировало предложение 
содействовать "расширенному развитию" в различных областях, таких как нравственное 
воспитание, интеллектуальное воспитание, физическое воспитание и эстетическое 
воспитание, особенно выражение "расширенное развитие". Это предложение направлено на 
то, чтобы заложить основу для повышения качества физического воспитания всех 
национальностей. Кроме того, наблюдалась трансформация традиционных пассивных 
видов спорта в активные, внедрение целей совершенствования образования, внедрение 
пожизненных спортивных концепций и идей [4]. 
В редакции закона 1999 года предлагаются комплексные физические упражнения, 

знания о физическом воспитании и здоровье, а также подчеркивается адаптация и 
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устойчивость к внешней среде. В нем также предлагается заложить основу для повышения 
качества физического воспитания всех народов, такие как физическое воспитание, 
обучение эстетическому и цивилизованному поведению, физические упражнения субъекта, 
а также повышение осведомленности о здоровье. 
Закон Китая о физическом воспитании был изменен пять раз, но в каждом из них 

предлагалось "укрепление физической формы", поэтому ясно, что цель физического 
воспитания в школах основана на линии "укрепление тела" для страны. В середине 1980 - х 
годов, когда времена изменились, было предложено "расширенное развитие", но на 
практике традиционная физическая подготовка все еще сохранялась. В связи с этим важно 
рассмотреть исторический процесс формирования физической подготовленности в 
китайской школе физического воспитания. 

3. Исторический процесс формирования позиционирования цели школьного спорта как 
"физическая подготовка" 
В первые годы основания КНР физическое воспитание в школах находилось в состоянии 

путаницы и разрыва, а здоровье молодежи было очень плохим. Наставления Мао Цзэдуна 
"здоровье превыше всего, учеба превыше всего" и "развивать спорт и укреплять 
физическую форму" были в то время руководящими принципами школьного спорта в 
Китае. Восстановление физических сил и укрепление здоровья молодежи в то время 
подчеркивалось как "важнейшая политическая задача" [5]. Поэтому в школьном 
физическом воспитании господствовал так называемый "дуализм ума и тела", отделяющий 
"физические упражнения" от "обучения", а "физическое воспитание, с другой стороны, 
благодаря внедрению советской теории спорта и влиянию "буржуазной критики 
философии спорта", "индивидуалистическая" спортивная философия отдыха и досуга, 
которая была распространена в китайских школах, подверглась критике. С другой стороны, 
в связи с внедрением советской теории спорта и "буржуазной критики философии спорта" 
была подвергнута критике "индивидуалистическая" спортивная философия отдыха и 
досуга, преобладавшая в китайских школах. Идеи Мао были включены в китайское 
спортивное законодательство, которое оказало значительное влияние на последующее 
развитие школьного спорта. Кроме того, лейтмотивом физического воспитания была 
определена идея физического воспитания на службе социализму и укреплению трудового 
народа, так что цель и миссия физического воспитания определялись как формирование 
обороны родины (военной) и строительства родины (рабочей силы). Было создано 
физическое воспитание с акцентом на физическую подготовку к обороне Родины и 
подготовку к участию в трудовой деятельности. 
Статья 48 главы 5 (Культурная и образовательная политика) Общей программы 

Китайского народного политического консультативного совещания, принятой на Первом 
пленарном заседании Народного политического консультативного совещания Китайской 
Народной Республики в 1949 году, предусматривает, что "государство поощряет спорт для 
всех", а также продвижение of настоящей политики, внедрение и популяризация 
"Подготовительной национальной спортивной системы охраны труда" (далее - "Система 
охраны труда"). В результате по всей стране были введены "физические упражнения", а 
физическое воспитание, в основе которого лежала физическая подготовка, получило 
дальнейшее развитие. К 1956 году более 830 000 человек достигли стандарта "охрана 
труда" и более 38 000 человек достигли стандарта первого, второго и третьего уровня 
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обслуживания. В апреле того же года Министерство образования КИТАЯ выпустило 
"Уведомление о Национальных играх по пропаганде труда в младших классах средней 
школы, педагогических училищах и Высших педагогических училищах в 1956 - 1957 
годах" [6]. Для достижения этой цели подготовительного физического воспитания в 
школьных классах физкультуры была введена советская социально - спортивная система 
"трудовая система", которая устанавливала нормативы достижения физической 
подготовленности, но на самом деле это была проверка физической подготовленности, и 
образ физической подготовленности конкурентоспособных спортсменов всегда имел 
приоритет. В августе 1955 года Министерство образования Китайской Народной 
Республики, Комиссия по физическому воспитанию и спорту Китайской Народной 
Республики и Министерство здравоохранения Китайской Народной Республики совместно 
сформулировали Совместную Инструкцию по совершенствованию физического 
воспитания в начальных и средних школах, первая статья которой из них - "Труд на уроках 
физкультуры и внеклассные мероприятия, ориентированные на "Систему обороны". 
Вопрос физического воспитания четко сформулирован как "цель физического воспитания в 
младших классах средней школы согласуется с целью школы и системой охраны труда", а 
дети достигают "системы труда". Установленные стандарты требуют, чтобы "преподавание 
физического воспитания в основном осуществлялось в ходе занятий по физическому 
воспитанию". Эта основная философия практики была сохранена в сочетании с физическим 
воспитанием, внося свой вклад в последующую "систему труда и обороны". Школьное 
физическое воспитание или занятия физкультурой стали местом "физических упражнений", 
подчеркивающих эффективное, механизированное содержание и методы физических 
упражнений, а также строгие требования к программам физических упражнений и 
стандартам их выполнения. В 1973 году Государственный совет утвердил Систему 
социального обеспечения труда, которая заменила Национальные стандарты физической 
подготовки, а в апреле 1975 года были обнародованы Положения о Национальных 
стандартах физической подготовки [7]. 
С 1978года политика "реформ и открытости" китайского общества привела к изменениям 

в области спорта. В докладе "Национальной конференции по спортивной работе", 
состоявшейся в Пекине в 1978 году, руководящие принципы развития спорта в Китае были 
изменены, чтобы "добиться широкого использования спортивного образования для масс в 
городских и сельских районах и значительного улучшения положения людей в спорте по 
всей стране". но цель должна состоять в том, чтобы стать одной из самых развитых стран 
мира, со спортивной командой мирового класса, спортивными технологиями мирового 
класса и современными спортивными сооружениями. Однако цель должна состоять в том, 
чтобы стать одной из самых развитых стран мира, со спортивной командой мирового 
класса, спортивными технологиями мирового класса и современными спортивными 
сооружениями" [8]. На этой встрече обсуждались вопросы о том, как оправиться от ущерба, 
нанесенного Культурной революцией, и как приблизить будущий план развития спорта к 
международным стандартам. Кроме того, 29 марта 1979 года Национальный комитет по 
физическому воспитанию и спорту и Министерство образования опубликовали 
"Заключения о национальных стандартах спортивной подготовки для более широкого 
внедрения в школах" [9]. 
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С середины 1980 - х годов китайский спорт стал соревновательным видом спорта для 
всего населения, и теория приоритизации развития соревновательных видов спорта в целом 
регрессировала. В результате слабости студенческой физической подготовки и отставания в 
развитии массового спорта Китайский спортивный комитет созвал "Исследовательскую 
группу по стратегии развития спорта Китая", которая на своем первом заседании в 1985 
году предложила теорию сотрудничества между массовым спортом и соревновательными 
видами спорта. Затем, на втором совещании в 1987 году, спортивная политика впервые 
была основана на синергетической теории развития "ориентированного на молодежь 
здоровья для всех" и "Олимпийского развития соревновательных видов спорта". В то же 
время было также упомянуто школьное физическое воспитание, и конференция 
подчеркнула, что "особое внимание следует уделять физической активности молодежи", 
признав, что основой национального спорта является школьный спорт в дополнение к 
важности национального здоровья, и что существует тенденция к подъему этой идеи 
физкультуры. Однако в то время понимание взаимосвязи между "введением в действие и 
совершенствованием" было неоднозначным, и в 1990 году Национальный атлетический 
комитет и Национальная комиссия по образованию (вместо Министерства образования) 
заявили, что "национальная физкультурная подготовка для всех типов школ страны 
уведомление о внедрении стандартов. На самом деле по - прежнему важно выстраивать 
физическую подготовку на школьных уроках физкультуры. 
В середине 1990 - х годов, основываясь на переходе от "начального образования" к 

"дисциплинированному образованию", была предложена диверсификация и уточнение 
целей физического воспитания с полным акцентом на "физическую подготовку". Кроме 
того, благодаря активному международному обмену были внедрены зарубежные теории 
физического воспитания. В этом контексте, несмотря на появление различных теорий, 
традиционное мышление о физическом воспитании в китайских школах глубоко 
укоренилось, и в области образования возникло противоречие между теорией и практикой. 
Чтобы улучшить эту ситуацию, в 1996году Национальный департамент образования 
Министерства образования "Физическое воспитание" выпустил twelve - category пилотную 
программу реформы учебных программ, состоящую из двенадцати категорий. Эта 
программа реформ направлена на то, чтобы лучше увязать передачу теоретических знаний 
с развитием практических навыков и гарантировать общее развитие человека. 

4. Статус понятия "физическая подготовленность" в задачах физического воспитания в 
китайских школах 
Как уже упоминалось ранее, трансформация целей школьного физического воспитания в 

послевоенном Китае и его исторические соображения ясно показывают, что традиционный 
способ мышления о физическом воспитании в китайских школах состоял в том, чтобы 
"построить тело" для "национальной обороны". Помимо цели развития физического 
воспитания, она также характеризовалась "дисциплинарными видами спорта" с советской 
"национальной спортивной системой трудовой гвардии" в качестве ее ядра. Другими 
словами, за 50 лет послевоенной истории была введена фундаментальная цель "физической 
подготовки", в частности, через "Национальные стандарты подготовки по физическому 
воспитанию" и "Тест по физической подготовке". Школьный спорт и спорт в школах были 
перепутаны, а школьный спорт, хобби - спорт и лучшие виды спорта с целью Олимпиады 
были включены в слово "спорт" [10]. В качестве одного из таких недостатков 
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подчеркивалась идея превосходства победы, представленная системой подготовки 
спортсменов, принципом мастерства и физического развития. Хотя "способность к 
самообразованию", "расширенное развитие" и "автономное развитие" были предложены в 
качестве целей с 1978 года, объективно отразить эффективность преподавания и 
конкретные стандарты трудно. Однако объективно представить эффективность 
преподавания и конкретные стандарты сложно. Из - за застоя в формировании сознания и 
отсутствия регламентации обучение эффективным механическим методам, 
ориентированным на традиционные физические упражнения, по - прежнему является 
доминирующей идеологией. Более того, такой подход не учитывает индивидуальных 
различий студентов, пытаясь заставить их дотянуться до них и заставить почувствовать 
атмосферу дисциплины. Затем в качестве критерия педагогических способностей 
оценивалось количество студентов, превысивших "стандарт достижений". В этом случае 
другие области, кроме "физической подготовки", были проигнорированы, и с этого 
момента возникла естественная тенденция настаивать и доминировать в направлении 
физического воспитания, что является общей проблемой в китайском школьном 
физическом воспитании. Кроме того, поскольку учащиеся не чувствуют мотивации и не 
знают смысла обучения, они не знают, какие упражнения им нужны, они просто следуют 
указаниям учителя и поэтому не интересуются [11]. 
Для того чтобы приобрести необходимые и достаточные физические способности как 

человека, физическое воспитание, то есть физическое воспитание, важно для каждого 
человека. Без физического воспитания невозможно превратить "тело" (тело при рождении) 
в "тело". И наоборот, функция физического воспитания играет решающую роль в 
формировании человеческого организма. Поэтому спорт необходим как способ 
человеческого существования. Чтобы обогатить человеческую жизнь, культура физической 
активности и физических упражнений преследуется, практикуется независимо и прочно 
утвердилась сама по себе [12]. 

5. Резюме 
В данном исследовании мы акцентируем внимание на статусе "физической 

подготовленности" в целях школьного физического воспитания в послевоенном Китае, а в 
контексте исторических предпосылок "физической подготовленности" выясняем процесс 
идейного и практического развития "физической подготовленности". Процесс физического 
воспитания мыслился и развивался практикой, что привело к появлению понятия 
"физическая подготовка". В то время были обозначены проблемы в теории, особенно в 
цели "физической подготовки" в китайском школьном физическом воспитании, и 
рассмотрено направление будущей реформы, отражающее как теорию, так и практику. В 
дальнейшем необходимо изучить качество подготовки учителей физической культуры и 
характер их подготовки, чтобы отреагировать на сдвиг целей физического воспитания в 
русло непрерывного образования. 
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Annotation. The article considers the results of an experimental study of the problem of the 

development of cognitive motivation of older preschoolers by the method of heuristic 
conversations. The criteria for the development of cognitive motivation in older preschoolers were: 
the presence, strength and stability of cognitive needs, the level of development of the prerequisites 
for learning activities, the dominant motive of activity. Methods used: Questionnaire "Cognitive 
need of a preschooler" V.S. Yurkevich (modification and adaptation in relation to preschool age by 
E.A. Baranova); Diagnostic technique "House" N.I. Gutkina; Diagnostic technique "Clash of 
interests" N.I. Gutkina. 

Key words: cognitive motivation, older preschoolers, heuristic conversation. 
Дошкольное образование является составной частью и первым звеном в единой системе 

непрерывного образования, где формируются основы личности. В соответствии с 
общепринятой возрастной периодизацией развития человека дошкольное детство включает 
период от рождения до 6 лет, когда у ребенка активно формируется двигательная, 
сенсорная и интеллектуальная сферы, развиваются его речь и основные психические 
процессы, способности и социально - значимые характеристики. Высокая интенсивность 
процесса формирования личности в дошкольном детстве делает особенно эффективным 
осуществление педагогического взаимодействия с ребенком и решение задач его развития, 
воспитания и обучения. Именно это положение дает основание считать проблемы 
целенаправленного обучения дошкольников в соответствии с их конкретными 
возрастными особенностями наиболее актуальными для современного этапа развития как 
общей, так и дошкольной дидактики [2]. 
Современная теория воспитания и образования при анализе педагогических явлений все 

чаще обращается к личности ребенка, к тем внутренним процессам, формирующимся в нем 
под влиянием деятельности и общения [1]. 
Формирование познавательных интересов закономерно связано с процессом обучения, 

когда основной целью жизни ребенка является постепенный переход от одного уровня 
знаний к другому, от одного уровня приобретения познавательных и практических навыков 
к другому, более высокому. В самой структуре учебного процесса заложено множество 
объективных оснований для формирования познавательных интересов. 
Следует признать, что психологические закономерности развития мотивационной сферы 

вообще и познавательной мотивации в частности изучены недостаточно. Неизученными 
остаются вопросы о закономерностях формирования познавательной мотивации, 
соотношении внутренних и внешних факторов ее развития, роли взрослого и сверстника в 
ее формировании [3]. 
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Над изучением мотивов детей работали такие отечественные учёные, как Л.И. Божович, 
Е.Л. Виноградова, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.А. Иванников, Е.П. 
Ильин, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, А.К. Маркова, Н.М. Матюхина, Н.Г. 
Морозова, Л.С. Славина, Д.Б., В.Ф. Шаталов, Эльконин, М.П. Якобсон. Также 
значительный вклад в эту область внесли и зарубежные психологи – А. Маслоу, Ж. Пиаже, 
Э. Трондайк, Б. Ф. Скиннер и т.д. 
После подробного изучения теоретической и научно - методической литературы по 

исследуемой проблеме, мы провели экспериментальную работу по оценке уровня развития 
познавательной мотивации старших дошкольников. 
Исследование проводилось на базе МКДОУ д / с «Веселый улей» №15 ст. 

Старопавловской Ставропольского края. В исследовании приняло участие 20 детей 
старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). В экспериментальную и контрольную группы 
входило по 10 детей старшего дошкольного возраста. 
Проанализировав теоретический материал по проблеме исследования, нами были 

выделены следующие критерии развития познавательной мотивации у старших 
дошкольников: наличие, сила и устойчивость познавательной потребности, уровень 
развития предпосылок к учебной деятельности, доминирующий мотив деятельности. 
В соответствии с выделенными критериями, нами были подобраны соответствующие 

методики диагностики. Характеристика диагностических методик, выбранных для 
исследования познавательной мотивации старших дошкольников: Анкета «Познавательная 
потребность дошкольника» В.С. Юркевич (модификация и адаптация применительно к 
дошкольному возрасту Э.А. Барановой); Диагностическая методика «Домик» Н.И. 
Гуткиной; Диагностическая методика «Столкновение интересов» Н.И. Гуткиной. 
Таким образом, предложенный комплекс методик диагностики позволяет выявить 

особенности развития познавательной мотивации детей старшего дошкольного возраста и 
на основании выделенных особенностей определить задачи, направления и содержание 
экспериментальной работы. 
На констатирующем этапе эксперимента мы получили следующие результаты. 
«Анкета «Познавательная потребность дошкольника» В.С. Юркевич (модификация и 

адаптация применительно к дошкольному возрасту Э.А. Барановой)». 
После проведения опроса педагогов группы установлено, что у 50 % детей 

интенсивность познавательной потребности выражена умеренно, у 20 % - сильная 
потребность, у 30 % - слабая. Опрос родителей показал, что у 50 % детей познавательная 
потребность выражена сильно, у 50 % - средне, низких показателей не обнаружено. 
В большинстве случаев результаты опроса родителей не совпадают с результатами, 

полученными от воспитателей. Но в целом интенсивность познавательной потребности 
выражена в группе незначительно, если усреднить показатели, полученные в результате 
опроса педагогов и родителей, то получится, что в группе у 15 % детей интенсивность 
познавательной потребности сильно выражена, у 45 % - умеренная потребность и у 40 % 
слабая. 
Основные вопросы, по которым они не согласились, заключались в следующем: 
1. Он просит вас читать книги, дослушивает до конца? 
2. Какое положительное эмоциональное отношение у ребенка к интересной 

деятельности, связанной с психологической нагрузкой? Как часто ребенок задает вопросы? 
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4. Имеются ли в речи цепные вопросы (за одним вопросом следует другой, возможно, 
третий, относящийся к той же теме)? 
Из этого: «Часто ли спрашивает ребенок?» не совпадает более чем в половине ответов, 

что может свидетельствовать о более выраженной познавательной деятельности детей 
дома, чем в детском саду. 
Диагностическая методика «Домик» Н.И. Гуткиной. Наиболее достоверно скопировать 

образец получилось лишь у 2 - х человек (10 % ) - они получили 2 балла за рисунок, что для 
детей 5 - 6 лет является нормой. 
Дети, допустившие пять ошибок в рисунке и набравшие соответственно 5 баллов (11 

человек - 55 % ), проявляли больше внимания и усердия при выполнении задания. Были 
допущены ошибки в изображении отдельных элементов, были пропуски между линиями 
чертежа в месте их соединения, исправления. Можно констатировать, что у них 
сформированность предпосылок учебной деятельности находится на среднем уровне. 
У 7 детей (35 % ) уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности 

низкий. Во время выполнения задания вели себя невнимательно, отвлекались, во время 
рисования задавали вопросы. В результате рисования возникали такие ошибки, как 
пропорции изображения, неправильное оформление отдельных элементов, ошибки в 
размещении компонентов изображения на листе. Эта группа детей сделала 7 и более 
ошибок при списывании с образца, поэтому получила одинаковое количество баллов. 
Ошибки, допускаемые этими детьми, могут свидетельствовать о сниженном уровне 
внимания и концентрации, недостаточном развитии мелкой моторики рук, затрудненном 
ориентировании на листе. Если ребенку не оказать помощь в формировании этих умений 
во время школьного обучения, его адаптация в школе будет более сложной, также 
существует риск неуспеваемости и снижения познавательной мотивации. 
Диагностическая методика «Столкновение интересов» Н.И. Гуткиной. У более чем 

половины детей - 12 человек (60 % ) доминирующим мотивом деятельности является 
игровой, а у 8 человек (40 % ) - познавательный. В процессе чтения сказки прерывали 
чтение и предлагали детям поиграть с игрушками или дослушать сказку до конца, 40 % из 
них изъявили желание дослушать сказку, а остальные 60 % предпочли играть с игрушками. 
Ведущий игровой мотив их деятельности говорит о несформированности внутренней 
позиции, ослабленном самоконтроле и сниженной познавательной мотивации. 
Дети, которые вошли в 40 % предпочитали слушать интересную сказку, а не игрушки, 

что свидетельствует о преобладании познавательного мотива в их деятельности, большей 
направленности на получение знаний и процесс обучения, умение подчинять себе важные 
задачи и сформированную внутреннюю позицию. 
После проведения и обработки вышеперечисленных методик нами выявлены признаки 

развития познавательной мотивации старших дошкольников: почти у половины учащихся 
группы снижены познавательная мотивация и предпосылки к учебной деятельности, что 
может означать, что половина детей еще не готова к школе. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для развития познавательной мотивации у 

детей старшего дошкольного возраста необходима специально организованная работа. 
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Аннотация. Пандемия не просто повлияла на образование, но и радикальным образом 

изменила его. Даже когда вышли из этой ситуации, ничто не вернуло педагогику 
полностью в прежний формат. В данной статье рассмотрим  
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изменение образования. 
 
Пандемия заставила нас переосмыслить или изменить основы, на которых зиждется 

образование. Образовательные технологии, которые предстают формой образования 
будущего, также изменили свой прежний характер и цели. Поэтому необходимо вернуться 
к идее ООН о предоставлении качественного образования. Как сказано, основой 
устойчивого развития к 2030 году станут равные возможности в образовании: качественное 
образование должно быть доступно для детей из разных слоев общества. Существует миф, 
что технологии — это самый передовой инструмент для обучения. Особенно в этом году, 
когда все школы мира были вынуждены перейти на дистант. 
Изначально предполагалось, что все онлайн - ресурсы, интерактивные панели, цифровые 

датчики для STEAM - обучения, конференц - системы и прочие новые инструменты 
учителя помогут обеспечить ребенка интересным обучающим контентом вне школы. 
Когда мы слышим о дистанционном обучении — это очень футуристическая идея, то 

представляем ребенка в очках виртуальной реальности, увлеченных наукой. Но, как мы 
видели за последние несколько лет, реальность совершенно иная. Например, есть видео 
перуанского мальчика, который приходит учиться, потому что дома нет электричества в 
сети. Поэтому, если широкополосный интернет пока доступен не всем, говорить об онлайн 
- образовании можно не везде. 
В странах с проблемами подключения к Интернету дистанционное обучение привело к 

доставке учебников на дом и активному использованию доступных ресурсов: телевидения 
и радио. Там, где сеть является общедоступной, она развивается быстро, часто без 
необходимой организации. Конечно, в педагогике это не могло остаться незамеченным – 
формат был изменен на трансляцию или лекцию. Это очень деликатный подход, хотя и 
позволяет охватить большое количество студентов. 
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Рассмотрим дистант – это дар или наоборот? 
Если читаются лекции, то проекты лягут в основу дистанционного обучения. 

Преподаватель дает учащимся исследовательское задание или многоуровневое задание, 
которое учащийся должен выполнить самостоятельно. Такой подход, с одной стороны, 
может помочь студенту раскрыться в своей работе и избежать стереотипов, с другой 
стороны, проекты требуют самоорганизации и контроля со стороны одного человека, а 
этим могут похвастаться далеко не все студенты. Поэтому удаленных детей учат 
мотивировать себя и подходить к задачам осознанно. 
С другой стороны, социальный элемент теряется во время диктатуры. Поэтому важно 

помнить, что образование – это не только возможность приобрести знания, но и развить 
коммуникативные навыки. Поэтому образование неполноценно без социальных контактов. 
Кроме того, изоляция приводит к психологическим проблемам, ведь человек — 

животное социальное. Таким образом, одиночество и стресс существенно влияют на его 
способность к обучению и развитию. 
Для учителя пандемия – это не только стресс, но и риск истощения. Вот пример 

высказывания учителя с Дальнего Востока: он сказал, что не убьет коронавирус, это будет 
удаленка и огромная нагрузка. На мой взгляд, сигнализация. Дистанция — это не только 
отправка и проверка домашних заданий, но и социальная структура, не влияющая 
негативно на ее участников. 
Из всего вышенаписанного можно сделать выводы. 
Что же нужно для качественного обучения в дистанционном режиме? 
1. Предоставление, и ребенку, и учителю доступ к единой системе, которую внедряет 

государство или школа. 
2. Признание, что каждый ученик теперь находится на уникальном этапе своего 

обучения и будет нуждаться в индивидуальной поддержке. 
3. Оперативно разработать новую систему оценки знаний и объяснить ее детям, чтобы 

они могли сами себя контролировать и мотивировать в учебе.  
4. Поддерживать учителей и учеников в сохранении эмоционального здоровья. 
Влияние пандемии на образование оказалось колоссальным. Оно затронуло все ступени 

обучения: дошкольное, школьное, профессионально - техническое и, конечно, систему 
высшего образования во всех странах. В значительной степени нарушился учебный 
процесс. 
Образование во время пандемии в России получило толчок, позволивший полноценно 

внедрить дистанционное обучение на всех уровнях обучения. Даже школы и 
профессиональные училища пересмотрели учебные программы и стали активно 
использовать новые методы. 
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Аннотация  
В статье рассказывается о проблемах лиц с особенностями психофизического развития в 
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Проблема в сфере образования лиц с особенностями психофизического развития на 

сегодняшний день крайне актуальна. Конвенция о правах инвалидов 2006 года 
устанавливает механизмы обеспечения прав человека в случае наличия у него 
инвалидности, в том числе и в сфере образования. Существует два подхода к образованию: 
инклюзивное и интегрированное образование.  
Инклюзивное образование – это форма образования, при которой каждый человек, 

независимо от его психофизических особенностей, имеет возможность обучаться в 
общеобразовательных учреждениях. 
Инклюзивное образование основано на идее равного отношения ко всем людям, 

исключается любая дискриминация детей, создаются особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности [1]. 
Интегрированное обучение – это совместное обучение детей инвалидов и детей с 

незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе со здоровыми детьми с 
целью облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе [2].  
Инклюзивное образование рассматривается как основной механизм реализации права 

лиц с инвалидностью на образование. 
 В Беларуси более 70 % детей с особенностями развития обучаются в интегрированных 

классах. Остальные 30 % – в учреждениях специального образования. Общее количество 
детей с особенностями психофизического развития достигает 170 468. Ежегодно это 
количество увеличивается [3].  
С целью выявления проблем у лиц с особыми образовательными потребностями, нами 

на платформе Google формы был проведен опрос в котором приняли участие 86 
респондентов. В результате анализа ответов мы выяснили, что большая часть респондентов 
– 90,5 % считают, что инклюзивное и интегрированное образование эффективно, в тот 
момент, когда всего лишь 9,5 % с этим не согласны. На основании этих результатов можно 
сделать вывод, что государство делает все возможное для обеспечения комфортного 
обучения людей с особыми потребностями в психофизическом развитии (рис 1.). 
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Рис. 1. Эффективность инклюзивного и интегрированного образования 

 
 38,6 % респондентов считают, что люди с инвалидностью подвергаются дискриминации 

по признаку инвалидности в образовательных учреждениях. 27,3 % респондентов считают, 
что инвалиды не имеют необходимых услуг в сфере образования. 25 % опрошенных 
считают, что к инвалидам относятся с пренебрежением. И только 9,1 % считают, что все 
права соблюдаются. На основании этих результатов можно сделать вывод, что не все права 
соблюдаются в рамках законодательства Республики Беларусь (рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Нарушения прав лиц с особыми образовательными потребностями  

 
30,4 % респондентов считают, что эффективным подходом в образовательном 

учреждении для людей с особенностями психофизического развития было бы присутствие 
в классе психолога, тьютора или дополнительного педагога. 28,3 % опрошенных считают, 
что модернизация учебного процесса будет более эффективной. 28,3 % респондентов 
считают, что наиболее эффективным будет современное программно - методическое 
обеспечение. Интересен тот факт, что только 13 % опрошенных считают эффективным 
подходом в образовательном учреждении повышение зарплаты психологов, тьюторов и 
педагогов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что повышение зарплаты не гарантирует 
эффективной работы (рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Эффективность реализации подхода в образовательном учреждении 

 для лиц с особенностями психофизического развития 
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Таким образом, можно сделать вывод, что одной из актуальных проблем современного 
общества является проблема в области образования лиц с особенностями 
психофизического развития. Анализ результатов анкетирования показал, что не все права 
этой категории лиц в полной мере реализуются в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, но государство делает все возможное для обеспечения комфортного 
обучения лиц с особенностями психофизического развития. 
Также наиболее эффективным подходом в образовательном учреждении для лиц с 

особенностями психофизического развития является присутствие тьютора, психолога или 
дополнительного педагога, модернизация учебного процесса и современное программно - 
методическое обеспечение.  
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Оздоровительные действия систематических занятий физическими упражнения показано 

многочисленными работами ученых физиологов, специалистов физического воспитания. 
Физические упражнения служат средством улучшения работоспособности и повышения 
производительности труда. 
Занятия физическими упражнениями укрепляют организм, значительно повышают его 

функциональные возможности. 
Отличительной чертой тренированного тела является: 
1) стабильность, характеризующаяся оптимальным уровнем биохимических и 

физиологических констант и их высокой стабильностью. Эти свойства обеспечивают 
значительную устойчивость организма к нарушающему воздействию физических 
упражнений; 

2) резистентность, которая заключается в способности тренированного организма более 
полно мобилизовывать функции, это связано со значительным диапазоном сдвигов во 
внутренней среде и во всей вегетативной сфере. Это позволяет тренированному телу 
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выдерживать большие отклонения гомеостатических констант во время мышечной 
активности без ущерба: 

3) толерантность, выражающаяся в развитой во время тренировок способности 
организма поддерживать определенный уровень работоспособности в крайне 
неблагоприятных условиях, связанных с выполнением тяжелой и утомительной работы, 
большим недостатком кислорода, воздействием высоких и низких температур. В то же 
время существуют такие сильные отклонения от гомостатических констант, которые 
нетренированный организм вообще не способен переносить. 
Занятия физкультурой и спортом приводят к значительному улучшению показателей 

физического развития человека, со стороны его организма, мышечной силы, объема легких, 
амплитуды движений грудной клетки, суставов, нормализуется гемодинамика и многое 
другое. 
В структуре травматизма ушибы, поверхностное повреждение составляют у мужчин – 

39,8 % , 34,8 % – у женщин; раны - соответственно 24,5 и 19,4 % ; переломы костей - 16 % и 
16 % ; ожоги - 5,9 % и 8,1 % . 
В структуре травматизма по данным ряда авторов преобладают непроизводственные 

травмы. Бытовой травматизм составляет от 40 до 50 % , второе место занимают улично - 
транспортные, а третье – спортивные травмы. 
В общем непроизводственном травматизме преобладают: ушибы, раны, переломы и 

ожоги легких тканей. 
Ушибы наиболее характерны для хоккея, футбола, бокса, катания на коньках, 

велоспорта. Травмы мышц и сухожилий чаще наблюдаются во время занятий легкой 
атлетикой, при поднятии штанги и в гимнастике. Растяжение связочного аппарата 
характерно для борьбы, гимнастики, тяжелой атлетики и легкой атлетики. Повреждение 
суставов возможно в спортивных играх, гимнастике, борьбе, боксе, велоспорте. Переломы 
чаще встречаются в борьбе, велоспорте, боксе, хоккее, конькобежном спорте. 
Обморожение часто наблюдается при катании на лыжах. 
Существует четкая зависимость локализации травм от вида спорта. Травмы нижних 

конечностей типичны для бокса и особенно для футбола. Верхние конечности 
травмируются во время катания на лыжах, коньках и гимнастики. Для боксеров характерны 
черепно - мозговые травмы. При борьбе процент повреждений туловища высок. 
Наибольшая травматичность наблюдается в хоккее, борьбе, футболе, баскетболе, а 

наименьшая (по степени убывания) легкая атлетика, теннис и городки. 
На наш взгляд наиболее удобоваримой является классификация В. Ф. Башкирова По его 

мнению все причины спортивного травматизма носят объективный непосредственный или 
опосредованный характер и могут быть разделены на три группы: причин 
организационного характера; причин методического характера; причин, обусловленных 
индивидуальными особенностями спортсменов. 
Профилактика спортивной травмы хорошо разработана как зарубежными, так и 

отечественными авторами, поэтому главное внимание в своих рекомендациях мы уделим 
оказанию первой медицинской помощи при возникновении травм как в быту, на 
производстве, так и при занятиях физкультурой и спортом. 
При поверхностных ранах и при расхождении краев рапы до 0,5 см надо применять 

лейкопластырный шов. 
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При наличии кровотечения можно использовать пальцевое прижатие или наложить 
повязку с перекисью водорода. 
При маршевых переломах необходимо па стопу наложить транспортную 

иммобилизацию. Определенный процент занимают и ушибы. 
Под ушибом можно понимать закрытое повреждение тканей без видимых 

анатомических их нарушений. Степень характер повреждения зависит от локализации 
ушиба, силы нанесения травмы и площади повреждения. В большинстве случаев при этом 
отмечается разрыв мелких кровеносных сосудов с последующим кровоизлиянием в 
окружающие ткани. 
Основными симптомами являются: боль, припухлость, кровоподтёк, нарушение 

функции. Доврачебная помощь сводится к обеспечению покоя поврежденному органу. С 
целью уменьшения кровоизлияния необходимо применять местно холод (лед, холодные 
компрессы и др.), давящую повязку. Для улучшения лимфотока и кровообращения 
поврежденному органу придается возвышенное положение. 
В случае повреждения связок, в зависимости от повреждения и локализации, может быть 

наложена давящая повязка, локально холодная, а в случае разрывов – гипсовая 
иммобилизация. 
В случае травмы доврачебная помощь сводится к остановке кровотечения, закрытию 

рассола стерильной повязкой. 
Перевязочный материал должен отвечать следующим требованиям: обладать 

капиллярностью, гигроскопичностью (хорошей впитывающей способностью), 
эластичностью, способностью к стерилизации без ущерба для качества и не раздражать 
ткани. 
Чаще всего в качестве перевязочного материала используют марлю и вату. Хорошая 

гигроскопичная марля погружается в воду не менее чем на 10 секунд. Также доступна 
кровоостанавливающая или кровоостанавливающая марля, пропитанная антисептическими 
веществами, которая используется для остановки капиллярного и паренхиматозного 
кровотечения. 
Из гигроскопичной марли изготавливаются большие и маленькие салфетки, тампоны, 

турунды, шарики и бинты, квадратные салфетки, кусочки марли. 
Тампоны представляют собой длинные полоски марли различной ширины, края которых 

завернуты внутрь. Вводят для остановки кровотечения, чтобы улучшить отток гноя из 
рассола в повязку. 
Марлевые шарики – это маленькие кусочки марли с буквой Z. Верните шарики внутрь с 

загнутыми краями в виде 4 - угольной пластины или комка. Они предназначены для 
высушивания поверхности раны и очистки ее краев. 
Бинты представляют собой свернутые полоски марли разной длины (2 - 3 м) и ширины 

(от 2,5 до 20 см), служащие для укрепления повязки. Они также используются для 
фиксации иммобилизирующих повязок (пластырь, крахмал). 
Чтобы закрыть "чистые" раны (обработанные и зашитые), из марли изготавливаются 

наклейки, которые прикрепляются к коже с помощью коллоидных клеев. Вата – ценный 
перевязочный материал, она может быть двух видов – простая (нежирная и 
гигроскопичная). Последний обладает высокой всасывающей способностью. Простой при 
хирургии используется в качестве мягкой подкладки при наложении шин, гипсовых 
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повязок для согревающих компрессов. Менее дорогим является лигнин (специально 
обработанная хвойная древесина), производимый в виде слоев тонкой гофрированной 
бумаги, мало прочен и неэластичен, но хорошо мое раны. 
Для оказания первой медицинской асептической повязки применяют ИПП. Имеются два 

вида ИПП - асептические и антисептические. 
Полоски лейкопластыря на ране укрепляют перевязочный материал. Липкий пластырь 

помогает сблизить края раны, его также можно использовать для растяжения переломов у 
детей. Коллодийные и клеоловые повязки. Коллодий используется чаще для закрепления 
операционных ран.  
Клеол не стягивает кожу. 
Клей БФ - 6 после обработки рапы наносят па псе. 
Лифузол наносится распыленно 1—2 сек. через 30 мин. 2—3 раза. 
Для покрытия ожоговых повреждении применяются также пленочные повязки из 

полихлорвинила. Они прочные, дешевые, эластичные, лишены вторичного инфицирования 
и не раздражают ожоговую поверхность. 
Для создания герметичной изоляции раны (при приеме ванны) можно наложить 

наклейку из целофана, смазывая края клеолом, на стерильную повязку накладывается 
целофан. Протирание краев целофана растворяет клеол и целофан снимается. 
Косынковые повязки не требуют сложных приспособлений, могут быть быстро 

отрегулированы и с использованием головного платка, простыни, лоскута марли, холста и 
т.д. 
Обычно используется треугольный носовой платок или повязка в виде квадратного куска 

ткани, сложенного вдвое по диагонали. 
При оказании первой помощи косынку можно приложить к любой части тела. Чаще 

всего косынка используется для подвешивания верхних конечностей. В этом случае 
больная рука сгибается в локтевом суставе под прямым углом. Рука укладывается в 
косынку, концы которой связывают на шее. Верхушку косынки вытягивают из - за плеча на 
переднюю поверхность и закрепляют. 
Спиральная повязка – начните с круговых движений повязки (2 - 3 слоя), затем, 

начиная с периферии повязки, ведите к центру, частично покрывая (1 / 2, 1 / 3 предыдущей 
повязки). Ее можно накладывать как снизу вверх, так и наоборот. При конусовидной форме 
части тела производится перегибание бинта. 
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ В ВОДОВОРОТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
 
Аннотация 
В работе приведены факты региональной и общей истории, где причудливо 

переплетаются судьбы выдающихся личностей в мире искусства. Сделана попытка оценить 
вклад тех или иных деятелей академической музыки на развитие и укрепление имеющихся 
и вновь созданных творческих структур.  

Ключевые слова 
Очаг культуры в провинции. Искусство и политика. Влияние творческих личностей в 

структуре учебных заведений.  
 
В 1940 - 50тг.г. скромный уездный городок Верхняя Тавда волею обстоятельств 

превратился в достаточно мощный по масштабам Сибири культурный центр. Этому 
способствовал приезд группы деятелей искусств из столичных городов СССР. Причина 
«передислокации» - постановления органов судебной власти с предъявлением обвинений 
по различным политическим статьям уголовного кодекса. Часть осужденных трудились на 
предприятиях в должности простых рабочих, а в свободное время ими организовывались 
творческие коллективы с привлечением в них способных к музыке из числа местных 
жителей. Так, исполнитель и педагог на народных инструментах Навроцкий организовал 
оркестр из молодых ребят, пианист Шмидт трудился в музыкальной школе, хоровик 
Клигер собрал капеллу из способных учащихся, сам выступая в концертах в качестве певца 
- баритониста. В состав симфонического оркестра(sic!) оркестра вошли: Андреев (труба), 
Мамедов(дирижер), Делингер (труба), Шахман, Брезя и многие другие квалифицированные 
специалисты. Прожив не менее 10 лет на вынужденно поселении, музыканты оставили о 
себе, не только добрую человеческую память, но и предопределили творческую судьбу 
многих в ту пору юных почитателей классической музыки. Назовем некоторых из них. 1. 
Владимир Андреевич Чувашов, 1938 г. р., баянист и хоровик, ветеран тюменской 
педагогики и отец двух детей, музыкантов – профессионалов. 2. Лев Анатольевич Волков 
(1936 - 2021) профессор ТГИК, один из основателей отдела народных инструментов в ТКИ, 
отец профессионального пианиста - концертмейстера. 3. Аркадий Дмитриевич Захаров 
(1936 - 1985) – педагог УГК, аранжировщик и солист на народных инструментах, отец 
высокопрофессиональных музыкантов. 4. Бабушкина (Башлыкова) Наталья Михайловна 
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(1949 г.р.); ее сын Дмитрий, 1975 г.р. - сегодня один из ведущих педагогов Тюменского 
региона в классе гитары, а дочь Алина - студентка - отличница УГК. Кроме приведенного 
выше далеко не полного перечня музыкантов, своим становлением во многом обязанным 
столичному «десанту», следует подчеркнуть, что сама Верхнетавдинская школа высокими 
педагогическими достижениями и богатыми творческими традициями обязана мощному 
влиянию деятелей культуры, требовавших в эту отдельную провинцию, что называется, не 
по своей воле. Достаточно назвать имя Анны Александровны Смирновой (1991 г.р.) 
блестящего педагога и концертмейстера ТКИ, выпускницы УГК, по первоначальному 
звену – выпускницу Верхнетавдинской ДШИ в классе своей матери - пианистки.  

 В Тюмени в 1940 - 50 в музыкальной школе трудился осужденный в 1935 г. по ст. 58 - 10 
к. 5 годам лишения свободны сын известного оперного певца И. В. Тартакова, солиста 
Мариинского оперного театра, Георгий Иоакимович Тартаков (1901 - ?). Его с полным 
правом можно отнести к основателю оперного пения в нашем городе в поставленный 
период времени. Мы не исключаем возможности творческого обращения Г. И. Тартакова с 
будущим Народным артистом СССР Юриев Александровым Гуляевым (1930 - 1986), до 
1949г. безвыездно проживавшем в нашем городе и в 1954 г. окончившим вокальный 
факультет Уральской консерватории.  
Имеющийся в архиве ТКИ подлинник личного дела Георгия Иокамовича, позволяет 

проследить своеобразный творческий путь от чертёжника гидроэлектростанции на р. Свири 
в 1918 - 21г., до певца эстрады в Ленконцерте в 1930 - 33г. актера - певца Центрального 
тетра Беломоро - Балтийского комбината НКВД(sic!) в 1947 - 48 г.г. [7, с.446].  
Из соображений, по - видимому, этического характера, в статье о Тюменском 

композиторе, органистке и педагоге Петра Петровиче Золтсе (1892 - 1987 о публикованной 
в 2012 в справочнике композиторов Урала, не включены факты его пребывания в 1946 - 
1956 в личной биографии, подлинник которой хранится в архиве ТКИ, следует, что П.П. 
Золтс в 1918 г. был принят в ряды ВЧК, а затем работал следователем и вторым секретарем 
полномочного представителя ВЧК в Туркестане, а в 1945г. ему было предъявлено 
обвинение в измене Родине[7, с.228]. 
По свидетельству многих знавших Петра Петровича, в частности педагога - баяниста Б. 

Н. Шишкина(1921 - 1971), П.П. Золтс обладал для большинства тюменских музыкантов 
недостигаемыми профессиональными достоинствами. Это во многом предопределило в 
дальнейшем успешное начало при организации учебного процесса в открывшемся в 1956 г. 
музучилище. 
Необходимо заметить, что Петр Петрович Золтс был не только единственным тюменцем, 

чья деятельность позволяла говорить о нем как о крупной творческой личности региона, но 
и выдвигала его в состав учредительного пленума Союза композиторов РСФСР в 1966г [1, 
с.206]. 
Открытое в 1934г. Тюменское музыкальное училище (sic!), о чем помимо прочего 

свидетельствуют фотоснимки педагогов и учащихся, хранившиеся в архиве ТКИ, имело в 
своем составе двух преподавателей, подвергшихся репрессиям 1930 - х г.г. Это Михаил 
Степанович Аржиловский (1877 - 1937), родившийся в д. Зырянка Тюменского района и 
арестованный 10.10.1937. Он преподавал хор в тюменских средних школах №№ 21, 50, 51, 
имея для этого опыт псаломщика в православной церкви. В 1934 - 35 трудился во вновь 
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открытом музыкальном техникуме. Реабилитация со снятием судимости произошла 
9.02.1957г. [4, с.16]. 
Вторым профессиональным педагогом Тюменского музыкального училища (техникума) 

был Виктор Александрович Соковнин (1888 - 1937), уроженец с. Заводоуспенское 
Свердловской области (46 км от Тюмени). Некоторое время он работал директором 
Тюменской музыкальной школы, а в 1934 - 35 преподавал в музтехникуме вокал. Ранее В. 
А. Соковнин был солистом Императорских театров, обладал сильным голосом, выступал в 
Тюмени в публичных концертах [6, с. 426]. Осужден 14.09.1937г. «тройкой» Омского 
НКВД, реабилитирован 16.01.1960г. [5, с.179]. 
Среди тех, кто длительное время общавшись с бывшим главным режиссером 

Тюменского драматического театра Евгением Анатольевичем Плавинским (1922 - ?) 
упорно циркулировали слухи о наличии у него фактов привлечения к ответственности по 
политической статье. Косвенно об этом свидетельствовала замкнутость Е.А. Плавинского, 
доходящая до крайних пределов. В его квартиру лишь после длительного согласования 
могли войти работники службы водоотведения и канализации, в редких случаях – 
электросетей. Он не имел близких друзей и товарищей; состоя с 1961 по 1984 г.г. главным 
режиссером театра держал строгую дистанцию со всеми работниками, включая директора 
А.К. Калугина(1918 - 2009), тайно коллекционировал редкие книги, например, 
дореволюционное собрание «Гимназия на дому» в 30 томах. Евгений Анатольевич, 
безусловно, был крупной и колоритной личностью, благотворно влиявшей на развитие 
театрального искусства в нашем городе. Несмотря на свою замкнутость и одинокий образ 
жизни он никогда не терял чувства юмора, его лицо всегда светилось приветливой, немного 
с хитрецой, улыбкой, а зимнее, довоенного покроя пальто, не покидавшее его и зимой, и 
летом, делало фигуру узнаваемой с далекого расстояния. [3, с.296]. 
Как известно, Тюменский колледж искусств вот уже несколько десятилетий курируют 

музыканты Екатеринбурга, числе которых видное место занимают представители 
скрипичного искусства; богатые традиции наших екатеринбургских коллег формировались, 
как выясняется, также не без участия лиц, в свое время не избежавших мер политических 
репрессий. Одной из наиболее ярких фигур данного сообщества был участник знаменитого 
Уральского скрипичного квартета им. Мясковского Лев Самойлович Тыщков (1917 - 2003). 
Родившись в Харбине, он получил первые уроки у профессора Н. А. Шиферблата, а уже с 
10 лет концертировал в Японии, Корее, Китае. [2, с.326]. В 1936 г. он поступил в 
Московскую консерваторию в класс профессора А.И. Ямпольского (1890 - 1956), однако из 
основоположника отечественной скрипичной школы. В 1938г. Лев Самойлович был 
арестован по обвинению в политической неблагонадежности, по 1942г. находился в 
заключении в Ивдельге НКВД, с 1943 г. работал в художественной самодеятельности клуба 
НКВД при лагере. С 1946 по 1951 г. учился в УГК, затем был солистом симфонического 
оркестра, 10 лет трудился в школе - десятилетке, с 1958г. - педагогом Свердловского 
училища, с 1979г. - в штате УГК. В 1981г. по результатам работ созданного им квартета им. 
Мясковского (с. Г. Цомыком, Г. Теря, Л. Миргиным) получил звание Заслуженного артиста 
РСФСР. Через 2 года эмигрировал в США, где продолжил исполнительскую деятельность 
и выпустил книгу воспоминаний. [10, с.134]. 
Один из более известных и успешных учеников л. С. Тышкова Борис Иосифович 

Штивельберг вот уже более 50 лет трудится в музыкальных школах, училище и 
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консерватории Екатеринбурга, а одна из его тюменских учениц (первоначально училась в 
ДШИ «Этюд» в кл. Н. В. Столбовой в Тюмени), Анна Расина, в 2021г. с отличием окончила 
Свердловское музучилище, часто привлекалась к отчетным концертам отделения. В 
настоящее время она студентка УГК и солистка муниципального камерного ансамбля 
ВАСН. 
Что касается отечественных артистов, подвергшихся репрессиям за пределами нашей 

страны, что уже развивает миф о «благополучном и благоустроенном Западе», то можно 
привести в пример биографию выдающейся певицы Надежды Плевицкой (1884 - 1941), в 
концертах которой в качестве аккомпаниатора принимал участие сам С. В. Рахманинов. [9, 
с.305]. Советское энциклопедическое издание сообщает, что Надежда Васильевна в 1938 г. 
была приговорена французским судом к 20 годам тюремного заключения по ложному 
обвинению в связях с советской разведкой. Однако уже в наши дни московский историк 
С.В. Фомин (ранее - уроженец Тюмени) утверждает обратное, - в одной из своих 
монографий он сообщает, что ее супруг, завербованный ЧК генерал Н.В. Скоблин (1893 - 
1937), принимавший активное участие в похищении влиятельных лиц русской эмиграции, 
после одного из провалов был вынужден бежать, но вскоре был ликвидирован чекистами. 
По показаниям Н. В. Плевицкой, ее муж сочувствовал идеям 3 Рейха после прихода 
Гитлера к власти, ратовал за союз с немцами для восстановления монархии в России. 
Историк сообщает, что Надежда Васильевна вместе со своим мужем в 1930 г. была 
завербована НКВЛД, получая 200 долларов ежемесячного пособия. Скончалась в тюрьме г. 
Рейн, не признав своей вины [12, с.629]. 
Замыкая список деятелей культуры, так или иначе пострадавших в годы лихолетия, 

нельзя не упомянуть имя А. М. Афромеева (1968 - 1920), получившего известность не 
только в России, но и в «гитарном» Зарубежье. Известность, сопоставимую, пожалуй, со 
славой Надежды Плевицкой. Алексей Максимович всю жизнь прожил в Тюмени и сделал 
для популяции русской музыкальной культуры так много, что его труд можно расценить 
как подвиг. А. М. Афромеев, в одном из последних номеров издаваемой им газеты «Ермак» 
поместил хвалебную статью временному правительству; он приветствовал падение 
Царской власти, попутно обрушивая свой гнев на «повылезавших из всех щелей ленинцев, 
* друзей немцев». [12, с.630]. Однако вскоре по мере приближения войск Красной Армии 
Алексей Максимович покинул наш город, оставив на произвол судьбы богатейшую 
библиотеку, включая рукописи известных русских композиторов (напр. А. Алябьева и др.). 
Им также была оставлена коллекция редких гитар, ценность которой даже не подлежит 
сомнению, судя по воспоминаниям его сына А. А. Афромеева (1888 - 1929). Среди 19 
покинувших наш город граждан помимо А. М. Афромеева числится Д.П. Ветко, член 
городской управы, прадед известного тюменского музыканта Валерия Дрозда [11, с.1]. 
Отъезд из Тюмени группы из представителей городской элиты безусловно отразился на 
дальнейшей истории самым пагубным образом, тем более, что некоторым из них, в 
частности А. М. Афромееву в дальнейшем не только не удалось возобновить творческую 
жизнь, но и провести оставшиеся несколько лет в голоде и нищете. 
*Согласно исследованию историка гитары, М. Ф. Иванова, В.И. Ульянов - Ленин, 

находясь в сибирской ссылке получал по почте «заочные уроки на гитаре от А. М 
Афромеева см. «Русская семиструнная гитара». м. л. 1948г.) 
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SUBCULTURE AND ITS PLACE IN CULTURE 

 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the subculture phenomenon and its place in culture as a 

whole. The conclusion is made about the rooting of subcultures in the general socio - cultural 
context. The author is sure that the subculture serves as a tool for updating and adapting of global 
culture. 
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 Researchers often assess the current state of culture as transitional. The rapid introduction of 

information technology is transforming the established cultural structure. We are witnessing a shift 
in cultural paradigms. Serious changes affect the fundamental worldviews, value orientations, and 
life strategies of modern man [1]. Along with universalization and globalization, which lead to the 
unification of culture, in parallel there is a complication of the internal structure of society, 
associated with an increasing fragmentation of social groups and the identification of various 
cultural needs and guidelines. The culture of any era has a relative integrity, but in itself it is not 
homogeneous. Any cultural epoch appears to us as a complex spectrum of cultural trends, styles, 
traditions and manifestations of the human spirit. When characterizing this or that society, we are 
talking about a certain level of its development, the development of the creative forces and abilities 
of its members, which are expressed in the types and forms of organization of people's life and 
activities, as well as in the material and spiritual values they create. In a developed society, the 
emergence of alternative cultural forms is inevitable. It is generated by the very fact of developed 
social relations. We will consider a subculture as an autonomous holistic formation within the 
dominant culture, which determines the lifestyle and thinking of its bearers, which differs in 
customs, norms, value complexes and even institutions. This is just one of many definitions of 
subculture. However, in order for a culture to become dominant, it must dominate in society, that is, 
be a set of values, beliefs, traditions and customs that guide the majority of members of this society.  

 Modern culture incorporates many subcultures. The question of the relationship between culture 
and subculture would sound trivial today if it were not for the fundamental nature of these 
phenomena. Like most of the most commonly used concepts of the social sciences "culture" and 
"subculture" received a mixed assessment from scientists. Suffice it to say that traditionally they 
talk about more than 500 definitions of culture, but each of them focuses on one side, characteristic, 
quality of culture. M. Matveeva believes that each culture has a so - called core, in which 
subcultures are concentrated that form the “face” of this culture, its appearance, that is, culture is the 
sum of several subcultures. Such subcultures can be called basic, and they have different measures 
of traditionality and innovation [3]. 

 But we should not forget that subsystems and subprograms show the real structure of the system 
and program, there should not be any opposition between them in terms of concept. And 



184

subcultures, to a certain extent, perform the function of opposing the dominant culture, or the 
function of protecting against its claims to achieve cultural homogeneity. The concept of 
“subculture” reflects deep processes in culture, such as differentiation, for example, and expresses 
the essence of the cultural life of society: unity through diversity. The boundaries of the subculture 
in the system of culture of society are determined by the category of "norm". At the same time, the 
culture normativity is one of the most complex characteristics of culture. New norms are rarely 
created through discussion and subsequent adoption by members of social groups who, in a solemn 
atmosphere, cancel the old norms and name new ones [2]. New social norms are born and 
developed as a result of the daily behavior of individuals, in collision with the traditional ones. 
Consequently, all members of society take part in these processes, often secretly being 
representatives of one or another subculture. 

 In our opinion, the relationship between culture and subculture must be considered within the 
framework of the concept of cultural development. The dominant culture is a kind of program for 
the development of society, within which many subcultures, both traditional and innovative, 
coexist. Actually, today the very concept of “dominant culture” sounds incorrect. Postmodern 
trends have led to the adoption of all cultural forms. Therefore, modern culture can be spoken of as 
a collection of subcultures. As the existing conditions change on the part of the “external” world 
(material phenomena) and on the part of the “internal” (world of consciousness), culture undergoes 
many changes. Having a set of traditional values, culture must satisfy basic human needs, but the 
transforming social relations no longer accept them. It is in this situation that the subculture serves 
as a tool for updating and adapting culture. 
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