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Аннотация
В статье представлен адаптированный материал когнитивного моделирования аварийной

ситуации и структурированная модель управления спасательными подразделениями при
возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации на пожароопасном объекте.
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Управление, спасательные подразделения, пожароопасный объект, чрезвычайная

ситуация.
Введение. При анализе рисков и проблем безопасности в природной, техногенной и

социальной сферах используются как уже сложившиеся, так и интенсивно развивающиеся
методы и подходы. Несмотря на их общность и специфику исследования,
фундаментальные закономерности возникновения и развития опасных, аварийных
ситуаций являются важной научной проблемой применительно к задачам управления
спасательных подразделенийМЧСРоссии.
Актуальность исследования деятельности спасательных подразделений и проведение

спасательных операций обусловлена необходимостью моделирования действий
территориальных органов МЧС России, выбора оптимального варианта управления
спасательными подразделениями по моделям прогнозирования чрезвычайной ситуации на
потенциально опасных объектах [2,3,4].

К потенциально опасным объектам в нашем случае (пожароопасные) относятся
объекты, на которых определенным образом транспортируются, храниться, перевозятся
пожаро - взрывоопасные, пожароопасные вещества, жидкости. Следовательно, состояние
которых может быть описано установленными факторами P1 - P5 с концептом P2 –
характеристика пожаровзрывоопасных веществ и их количество, как в тоннах (т), так и в
процентах ( %). Концепт P5 - уровень загрязнения окружающей среды от образования
горения веществ в процентах.
Результаты исследования. Для описания и возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС)

была разработана когнитивная карта моделирования, по значениям переменных состояния
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и причинно следственных связей развития ЧС на пожароопасном объекте выраженная в
виде мультиграфа рисунок 1, предназначенная для формирования анализа оперативно -
концептуальных данных силам спасательных подразделенийМЧСРоссии [1].

Рисунок 1.Предлагаемая когнитивная карта (модель) состояния
пожароопасного объекта при возникновении техногенной чрезвычайной ситуации

Перечень соответствующих видов концептов и их состояние являлись следующие:
- P1 – промышленное и производственное оборудование - производство

промышленности и модернизация;
- P2- пожаро и взрывоопасные материалы – состав, вид данных материалов;
- P3 – производимая продукция – ее объемы;
- P4– персонал, сотрудники – возможные прогнозируемые потери;
- P5 – окружающая природная среда – уровень загрязнения окружающей среды

продуктами горения в%;
- Pc

6 – риск износа оборудования технологического – возможная степень износа%;
- Pc

7 – прогнозное внешнее разрушение – степень разрушения различных емкостей,
оборудования с измерением в тоннах и%;

- Pp
8 – общество, население – общие число пострадавших попавших в зону ЧС ч;

- Pp
9 – прогнозный ущерб – прямой ущерб для пожаровзрывоопасного объекта, руб.;

- Pp
10 – прогнозируемая зона разрушения – площадь зоны разрушения км2.

Аналогично, можно анализировать и прогнозные поражающие факторы для типовых
моделей, таких как радиационно - опасных объектов, химически опасных объектов,
гидротехнических сооружений, гидрологических объектов и многих других. В зависимости
от сложности и оперативно - тактической характеристики данные объекты и их
когнитивные модели будут, дополнятся соответствующими концептами для разработки
структурированной модели действий пожарно - спасательными формированиями -
знаниями информации об оперативно - тактических характеристиках объектов,
численность пожарно - спасательных формирований на проведение спасательных работ,
алгоритмами действий по ликвидации ЧС рисунок 2 [2,3,4].
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Рисунок 2.Структурная схема системы управления пожарно - спасательными
формированиями при возникновении и ликвидации ЧС
на потенциально - опасных объектах (пожароопасных)

Разработанная структурная схема модели системы управления пожарно - спасательными
формированиями МЧС России позволит повысить уровень оперативного контроля при
угрозе возникновения ЧС на пожароопасных объектах, выработать единое управление и
принятие решения при ликвидации ЧС.
Таким образом, разработанные модели позволят повысить уровень оперативного

контроля при изменении техногенной обстановки на пожароопасных объектах в целом,
структурировать прогнозные события аварийных инцидентов и добиться результатов по
минимизации сокращения последствий от ЧС при тесном сотрудничестве структурных
подразделений.
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АНАЛИЗМЕРБОРЬБЫСОБЛЕДЕНЕНИЕМПРОВОДОВ
НАВОЗДУШНЫХЛЭП

Аннотация:Приведен краткий обзор мероприятий по борьбе с обледенением проводов на
воздушных ЛЭП в осенне - зимний период. Перспективным направлениями в разработке
новых средств борьбы с гололедными отложениями являются: применение комбинированных
преобразовательных агрегатовиплавка гололеда током сверхнизкойчастоты.
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ANALYSIS OF MEASURES TO COMBAT
WITH WIRE ICE ON OVERHEAD POWER LINES

Abstract: A brief overview of measures to combat the icing of wires on overhead power lines in
the autumn - winter period is given. Anti - icing measures are conditionally divided into passive
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and active (traditional). A promising direction in the development of new means of combating ice
deposits is the use of combined converter units and ice melting with ultra - low frequency current.

Keywords: Overhead power lines, icing, control measures, ice melting methods, electric
current.

Качество и надежность поставляемой потребителям электроэнергии зависит от многих
факторов. Это связано с особенностями производства, передачи и преобразования
электрической энергии в другие виды энергии [1 - 3].
В ряде регионов существует серьезная проблема обледенения проводов в осенне -

зимний период. Это снижает надежность электроснабжения и приводит к увеличению
затрат при эксплуатации воздушных линий электропередач. Среднее время ликвидации
гололедных аварий превышает среднее время ликвидации аварий по другим причинам в 10
и более раз. Интенсивность гололедных отложений на проводах, находящихся под
напряжением, оказывается примерно на 30 % большей, чем на линиях без тока. В качестве
пассивной меры борьбы с гололедом можно использовать различные высокопрочные
провода из композитных материалов с несущим сердечником и применение растворов
специальных веществ, которые наносят на провода ВЛ [3 - 4]. К числу традиционных
методов относят плавку гололеда на проводах воздушных линий электрическим током [5 -
7]. Современное состояние элементной базы силовой электроники открывает
дополнительные возможности и стимулирует разработку новых методов борьбы с
ледяными отложениями. Перспективным направлением в разработке новых средств
борьбы с гололедными отложениями на воздушных линиях является применение
комбинированных преобразовательных агрегатов, которые при необходимости могут
выполнять плавку льда, а в остальное время — компенсацию реактивной мощности, а
также использовать роботизированные устройства.
Актуальной является плавка гололеда током сверхнизкой частоты, при которой

сочетаются преимущества плавления переменным током промышленной частоты и плавка
постоянным током [7].
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯОХЛАЖДЕНИЯВОЗДУХА
ВВОЗДУХО -ВОЗДУШНОМТЕПЛООБМЕННИКЕАВИАЦИОННОГО

ГАЗОТУРБИННОГОДВИГАТЕЛЯ

Аннотация: Увеличение температуры газов перед турбиной авиационного ГТД
повышает удельную тягу и снижает массу, но может негативно сказаться на ресурсе
деталей газовой турбины, преждевременной ее поломке и снижению ресурса двигателя.
Поэтому в существующей системе охлаждения турбин, содержащей воздухо - воздушный
теплообменник, для снижения температуры воздуха, охлаждающего турбину и
соответственно, лучшего охлаждения ее деталей и снижения термических нагрузок,
предложена интенсификация охлаждения воздуха методом установки ленточных
завихрителей.
Ключевые слова: воздухо - воздушный теплообменник, ленточный завихритель,

коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи.

Возрастание температуры газов перед газовой турбиной авиационных ГТД является
генеральным направлением развития авиационного двигателестроения. В настоящее время
значения максимальной полной температуры газов перед турбиной превысили температуру
1500…1650 K, в ближайшей перспективе ожидается ее рост до значений 1700…1800 K и
даже 2000 K. Большие значения данной температуры обеспечивают возрастание удельной
тяги и снижение массы авиационного ГТД [1, с. 363].
В то же время увеличение температуры газов перед турбиной приводит к росту

термических нагрузок на детали газовых турбин, в связи с чем обеспечение необходимого
охлаждения турбины является актуальным вопросом. Система охлаждения в настоящее
время является неотъемлемой частью конструкции любой современной турбины [2, с. 213].
На большинстве авиационных турбореактивных двигателей, предназначенных для

полета со сверхзвуковыми скоростями, оснащенных вторым контуром и форсажной
камерой сгорания (ТРДДФ), в системах охлаждения турбин устанавливается воздухо -
воздушный теплообменник (ВВТ). Вторичный воздух из камеры сгорания, идущий на
охлаждение деталей газовой турбины, сначала поступает внутрь труб ВВТ, установленного
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во втором контуре, и охлаждается за счет обдува данных труб воздухом второго контура.
Интенсифицировав процесс охлаждения вторичного воздуха воздухом второго контура в
ВВТ, можно добиться снижения температуры воздуха, предназначенного для охлаждения
турбины и соответственно, лучше охладить детали самой турбины, снизив термические
напряжения на них и таким образом повысить надежность турбины, являющейся важным
элементом авиационного ГТД.
Рассмотрим ВВТ, применяемый на ТРДДФ АЛ - 31Ф, установленном почти на всех

самолетах семейства СУ. Теплообменник установлен во втором контуре и состоит из 64
модулей [3, стр. 113]. Модуль представляет собой три параллельно расположенные
изогнутые трубки, закрепленные на корпусе основной камеры сгорания. Процесс
теплопередачи в подоюных трубчатых теплообменниках характеризуется линейным
коэффициентом теплопередачи, определяемым по формуле [4, стр. 23]:
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где kl – линейный коэффициент теплопередачи, Вт / (м·K); 1, 2 – коэффициенты
теплоотдачи соответственно от горячего теплоносителя к стенке трубки и от стенки к
холодному теплоносителю, Вт / (м2·K); dнар, dвн – наружный и внутренний диаметр трубки,
м;  – коэффициент теплопроводности материала стенки трубки, Вт / (м·K).
Как видно из уравнения (1), интенсифицировать процесс теплообмена, можно,

увеличением обоих коэффициентов 1, и 2 либо один из них. В частности в воздухо -
воздушном теплообменнике увеличить один из коэффициентов –2– возможно установкой
устройств завихрения потока воздуха, например ленточных завихрителей, которые
обеспечивают закрутку потока, увеличивая скорость теплоносителя и усиливая теплообмен
между ядром потока и слоем теплоносителя у стенки трубы, в результате чего
обеспечивается увеличение коэффициента теплоотдачи. Схема модуля такого
теплообменника показана на рис. 1.

Рис. 2.Модуль воздухо - воздушного теплообменника
с установкой ленточных завихрителей (разрез одной трубки):

1– трубки; 2 –фланец; 3 – винт; 4 –штифт; 5 – корпус основной камеры сгорания;
6 – ленточные завихрители
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Известно, что коэффициент теплоотдачи от жидкой или газообразной среды к твердой
стенке зависит от множества факторов, в связи с чем расчет его значения по обычным
математическим зависимостям невозможен. Для определения величины  используют
теорию подобия, в частности, критериальные уравнения, связывающие критерий Нуссельта
(Nu) с критериями: Рейнольдса (Re), определяющим режим движения (в авиационных ГТД
из - за больших расхода и скоростей воздуха режим турбулентный) и Прандтля (Pr),
характеризующим физические свойства теплоносителя. Зная критерий Нуссельта, в
соответствии с его определениемможно вычислить коэффициент теплоотдачи:





lNu (2)

где l – определяющий размер, м (в воздухо - воздушном теплообменнике для вторичного
воздуха им является внутренний диаметр трубы d);  – коэффициент теплоотдачи, Вт / 
(м2·K);  – коэффициент теплопроводности теплоносителя при средней температуре, Вт / 
(м·K).
В случае отсутствия устройств завихрения в трубах воздухо - воздушного

теплообменника критерий Нуссельта вычисляется в соответствии с критериальным
уравнением [5, стр. 11]:

43,08,0 PrRe021,0Nu (3)
При наличии устройств завихрения, устанавливаемых в трубы воздухо - воздушного

теплообменника так, что их диаметр dз примерно равен внутреннему диаметру трубок
теплообменника d, критерий Нуссельта вычисляется по следующему критериальному
уравнению [5, стр. 11]:
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Как видно, критерий Нуссельта, а соответственно и коэффициент теплоотдачи, при
установке устройств завихрения будет выше. В соответствии с данной методикой
расчетным путем установлено, что интенсификация теплообмена с помощью таких
устройств завихрения можно в 1,5 раза увеличить коэффициент теплоотдачи от стенки
трубки охлаждаемому воздуху, идущему на охлаждение газовой турбины [6, стр. 231]. Это
позволит более эффективно охладить детали газовой турбины, что положительно скажется
на ресурсе турбины и двигателя в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития торговли как связующего

звена между хозяйствующими субъектами и населением, специализация торговой отрасли
и ее сеть сбыта товаров производимых предприятиями продовольственного кластера, и
анализируется трехуровневая структура кластера, включая компании, которые составляют
ядро продовольственного кластера, который способствует повышению эффективности
основных видов экономической деятельности, составляющих экономическую
инфраструктуру продовольственного кластера.
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FOOD CLUSTER AS A LINK OF TRADE DEVELOPMENT IN THE REGION

Annotation. The article considers the problem of trade development as a link between
economic entities and the population, the specialization of the trade industry and its distribution
network of goods produced by food cluster enterprises, and analyzes the three - level structure of
the cluster, including companies that make up the core of the food cluster, which contributes to
improving the efficiency of the main economic activities that make up the economic infrastructure
of the food cluster.

Key words: Industry specialization of trade, food cluster products, cluster structure, food cluster
infrastructure, commodity turnover, food market, retail trade.

В процессе формирования продовольственных кластеров торговля играет важную роль
как связующее звено между производственными предприятиями и хозяйствующими
субъектами, а также населением как потребителями готовой продукции. В то же время
специализация отраслей и предприятий, входящих в кластерные объединения, также
постоянно формируется и совершенствуется.
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Специализация торговой отрасли и ее корпоративной сети в производстве и продаже
продуктов питания является объективным процессом экономического развития. Из - за
растущей концентрации производства и рыночной конкуренции это привело к улучшению
качества продукции за счет унификации, использования новых технологий и оборудования,
профессионального развития и эффективного внедрение сотрудников.
Портер определяет кластер как "взаимосвязанную систему компаний и организаций,

общая важность которых превышает простую сумму их компонентов". Исследования
показывают, что когда связанные и поддерживаемые компании географически
сосредоточены в одном месте, преимущества кластеров становятся более очевидными.
Географическая близость компании позволяет членам кластера часто встречаться, наносить
неофициальные визиты и переходить к личным отношениям.M. Портер подчеркнул, что
"преимущества доверия и организационной проницаемости, выработанные в результате
постоянного взаимодействия и взаимозависимости внутри региона или города, очевидно,
способствуют взаимодействию в кластере и приводят к повышению производительности.
[1, с.129].

Его соратник М. Энрайт с самого начала работал в Международной исследовательской
группе по конкуренции, и он ввел понятие "региональные кластеры". Поэтому он
подчеркнул, что конкурентное преимущество создается не на наднациональном или
национальном уровне, а на региональном уровне. На региональном уровне главную роль
играют исторические предпосылки регионального развития, разнообразие деловой
культуры, а также организация производства и образования. Региональный кластер - это
промышленный кластер, в котором компании - члены кластера географически близки друг
к другу. [2, c. 288].

Таким образом, целесообразно изучить состояние и динамику торговли региона на
примере Согдийской области Республики Таджикистан.

Показатель общего объема товарооборота продовольственных товаров по всем каналам
реализации характеризует приблизительно общий объем спроса на них. Так, в 2020 г. объем
продажи продовольственных товаров в Согдийской области составил 5,2 млрд. сомони, что
в 1,6 раза больше, чем было продано в 2016 году (см. таблицу 1).

Таблица 1.
Структура розничного товарооборота по группамтоваров (млн. сомони)

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд: Главное
управление Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2021 - с.601 - 608
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Основную роль в системе продовольственного обеспечения населения играет розничная
торговля продуктами питания через сетевые магазины, независимо от формы
собственности, и продовольственные рынки, расположенные по всему региону. Если
рассмотреть период с 2016 г. по 2020 г. то объем розничной продажи возрастал более
высокими темпами, чем продажа продовольственных товаров через сети предприятий
общественного питания (см. таблицу 2).

Таблица 2
Соотношение продуктов питания, реализуемых через розничные сети
и сети общественного питания в Согдийской области(млн. сомони)

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд: Главное
управление Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2021 - с.599 - 561

В то же время в развитых странах рост продаж продуктов питания через сеть
предприятий общественного питания имеет тенденцию превышать рост. Если принять это
во внимание, то в Таджикистане и его регионах доля продуктов питания, продаваемых
через предприятия розничной торговли и общественного питания, не самая лучшая.
В структуре оборота продовольственных товаров розничной торговли более быстрыми

темпами возрастает продажа молоко и молочных продуктов – в 4,7 раза, мяса и
мясопродуктов - в 3,5 раза, рыбы и рыбопродуктов - в 4,3, сахара и кондитерских изделий –
в 4,1 и других высококалорийных продуктов питания. Если взять продажу хлебопродуктов,
включая макаронные изделия, то она возросла всего в 2,3 раза. Рост продажи
хлебопродуктов связан с увеличением численности населения, а также доходности семей.
Следует отметить, что источником потребления населением продовольственных товаров

являются личные подсобные хозяйства.
Процесс торговли продовольственными товарами является непрерывным, поскольку он

связан с растущими потребностями населения и их удовлетворением. Этому способствовал
рост числа компаний, торгующих продуктами питания.(см. таблицу 4).
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Таблица 4
Рост количества предприятий по продаже продовольственныхтоваров

в Согдийской области

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области, Худжанд: Главное
управление Агентства по статистики при Президенте Республики Таджикистан в
Согдийской области, 2021 - с.297

В Согдийской области в 2020 г. функционировали 5406 предприятий против 4728 в 2016
г. В соответствии с данными таблицы идет процесс увеличения числа предприятий сферы
продовольственного рынка, что связано появлением новых современных супермаркетов и
специализированных рынков.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы:
- торговля продуктами питания является связующим звеном между производственными

предприятиями и хозяйствующими субъектами продовольственных кластеров и
населением. Благодаря специализированной организации товародвижения и продажи
товаров, произведенных компаниями продовольственного кластера, потребителям, это
помогает удовлетворить потребности общества и ускорить процесс воспроизводства.;

- формирование продовольственного кластера предполагает наличие трех - уровневой
структуры, включающей компании, составляющие ядро продовольственного кластера и
способствующие повышению эффективности основных видов экономической
деятельности его участников.

- объем торговли, который является основным показателем развития торговой отрасли,
отражает удовлетворение потребностей в платежеспособности населения и хозяйствующих
субъектов, являющихся элементами продовольственного рынка. Последнее развивается по
определенным моделям, проявляющимся как форма пространственного распределения
продовольственных потребностей населения и хозяйствующих субъектов
соответствующей территории, и поддерживается их финансовыми возможностями.
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В последнее время все больше внимания уделяется внутреннему контролю организации.
Это связано с тем, что в глобальные интеграционные и экономические процессы все
больше вовлекаются организации, а также экономические институты, и, соответственно, их
деятельность должна соответствовать международным требованиям и стандартам.
В новых экономических условиях внутренний контроль является одним из наиболее

значимых факторов, влияющих на финансовые результаты организаций, а также на
текущее финансовое состояние и долгосрочные планы их развития.
Ориентированный на рост производительности контроль в той или иной форме

существует в каждой организации. Чем крупнее организация и сложнее ее организационная
структура, тем шире требования к системе управления и тем актуальнее становится задача
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повышения ее качества. В то же время рыночные условия определяют принципиально
новый подход к пониманию сущности и содержания контроля. В связи с этим
экономическая значимость вопросов теории, методологии, организации внутреннего
контроля организаций и недостаточная разработанность этих вопросов в современных
условиях хозяйственной деятельности ставит потребность в совершенствовании методов
внутреннего контроля.
Важно осознавать, что он полезен только в том случае, если он направлен на достижение

конкретных целей, и перед оценкой результатов контроля необходимо определить эти цели.
В частности, можно выделить пять основных целей внутреннего контроля:

1.Достоверность и полнота информации;
2.Соблюдение политик, планов, процедур и законодательства;
3.Обеспечение сохранности активов;
4.Экономичное и эффективное использование ресурсов;
5.Достижение подразделениями компании целей и задач.
На основе анализа изученных источников установлено, что управление само по себе не

может решить стоящие перед ним задачи. Это требует взаимопроникновения контроля в
другие функции управления. Поэтому, теоретически рассматривая каждый этап как
отдельный элемент процесса управления, можно предположить, что на каждом этапе
процесса управления присутствует элемент контроля, из чего понятие внутреннего
контроля можно трактовать как один из этапов процесса управления. процесс управления.

В связи с этим основными задачами внутреннего контроля должны стать содействие
руководству организации в форме контроля за обеспечением инвестиционной
привлекательности; достижение прозрачности финансово - экономического состояния
организаций для их участников (учредителей), инвесторов, кредиторов; создание
эффективного механизма управления организацией и др. [2]. Внутренний контроль,
ориентируясь на соотношение целей управления и контроля, должен обеспечивать
повышение эффективности деятельности предприятия в целом.

При этом основной целью внутреннего контроля является выявление отклонений
фактического состояния объекта управления от нормативных, плановых и многих других
характеристик, в соответствии с которыми он должен функционировать. Такое
целеполагание позволяет, с одной стороны, избежать возложения на внутренний контроль
разного рода нестандартных задач, а с другой стороны, более конкретно показать общую
направленность этой специфической функции управления. Итак, в широком смысле цель
внутреннего контроля совпадает с целью всей экономической деятельности, с целью
производства и управления.
Следует отметить, что эффективность внутреннего контроля, а значит, и эффективность

управления в целом, во многом будет зависеть от того, как организован сбор, обработка и
распространение информации в целях обеспечения процесса принятия решений. И
соответственно решению этих сложных задач, связанных с мониторингом эффективности
управления организацией, будет способствовать полная, достоверная и своевременная
информация, подготавливаемая подразделениями внутреннего контроля.
Следовательно, принцип организации внутреннего контроля, ориентированный на

контроль за соответствием деятельности организации принятому образу действий (целям и
ориентирам), является специфическим принципом организации контроля в современной



21

экономике. Согласно этому принципу, внутренний контроль должен обеспечивать
единство решения и исполнения, успешное выполнение задач, предотвращать возможные
ошибки и недостатки и обеспечивать соответствие целям контроля и целям управления.
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Аннотация:
Человеческий капитал является одним из самых значимых факторов интенсификации

экономического развития как отдельной компании, так и национальной экономики.
Соответственно, встает проблема формирования механизма стимулирования
формирования, развития и воспроизводства человеческого капитала в условиях
ограниченности ресурсов и высокой степени неопределенности.
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Человеческий капитал является одновременно и результатом, и триггером социально -
экономического развития стран, компаний и населения в целом. Традиционные факторы
экономического роста - накопление производственного капитала, высокая степень развития
техники, технологий и управления, рациональное распределение больших объемов
природных ресурсов в сочетании с эффективными способами их добычи и переработки,
повышение производительности труда – в условиях постиндустриального общества
должны рассматриваться в новых прямых взаимосвязях с количеством работников и
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качеством их профессиональной подготовки, т.е. человеческий капитал должен работать
как связующее звено всех прочих факторов экономического роста.
Анализ методических подходов к формированию и воспроизводству человеческого

капитала [1, 68] позволил авторам сделать вывод, что научному сообществу необходимо
уточнить определение человеческого капитала для того, чтобы иметь возможность прийти
к единому стандарту в оценке уровня человеческого капитала и его целостности. Авторы
также считают, что данную дефиницию можно представить как потенциал,
сформированный в процессе развития индивидуума, содержащий профессиональную
компетентность: способности, опыт, умения, знания.
Теория человеческого капитала – это системный анализ, который исследует взаимосвязи

между образованием, экономическим ростом и социальным благополучием. Она является
продолжением концепции капитала и предполагает, что расходы на образование,
профессиональную подготовку и здравоохранение являются капиталовложениями, которые
принесут экономическую и социальную отдачу на индивидуальном и общественном
уровнях. Предполагается, что образование и профессиональная подготовка ведут к
повышению производительности труда, что в конечном итоге выражается в таких
экономических выгодах, как повышение заработной платы и увеличение ВВП. Раннее
применение теории человеческого капитала было сосредоточено главным образом на
взаимосвязи между объемами образования и экономической / социальной отдачей, но
последние события в теоретических исследования и практике компаний свидетельствуют о
том, что качество образования и инвестиции в образование имеют решающее значение в
процессе формирования человеческого капитала. [3, 65]
Ключевым параметром, определяющим конкурентоспособность современных

организаций, регионов, стран и отдельных индивидов, является уровень сформированного
и накопленного человеческого капитала как интегральная оценка результата
инвестирования в запас знаний, умений и навыков в физическое здоровье, в
инновационный потенциал. В последнее время изучение тенденций формирования и
эффективного использования человеческого капитала в российской экономике приобрело
особую актуальность в комплексных исследованиях.

Сравнительный анализ формирования мотивации в разных странах позволил выявить
следующее: в США главным мотиватором являются деньги; для европейских стран важен
карьерный рост, который в свою очередь помогает добиться статуса и только потом уже
деньги; для России важнейшим аспектом мотивации является творческая самореализация.
[2, 417]
В условиях становления инновационной экономики происходят существенные

изменения мотивации человека, что выражается в переориентации на нематериальные
мотивы, в том числе самореализации, карьерном росте, в ускорении процессов повышения
образовательного уровня и овладения новыми знаниями. Предпосылки таких изменений
следующие: во - первых, появляется интеллектуальная форма собственности как
превалирующий элемент производительных сил, когда собственник интеллектуального
капитала все более работает по найму. Во - вторых, расширяются рамки обобществления
крупного частного капитала. Можно говорить, что коллективный предприниматель
работает не только на себя, он подконтролен другим собственникам, в том числе и
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собственникам интеллектуального капитала. В - третьих, наемные работники сами владеют
собственностью, которая предстает в форме человеческого капитала.
Для российских компаний свойственны как материальные, так и нематериальные

способы мотивации, которые были заимствованы из практики западных компаний.
Большинство из них противоречат друг другу, при этом каждый может быть эффективно
применен на практике. Система мотивации за рубежом имеет тенденцию снижения доли
материального вознаграждения в пользу социальных стимулов. Однако для большинства
российских компаний финансовое стимулирование является основным рычагом мотивации
персонала.
Инвестиции в образование в настоящее время рассматриваются как ключевой фактор

развития любой цивилизованной страны. О выгодности таких затрат писали многие
классики экономической теории (А. Смит, Т. Шульц, Г. Беккер). Заслугой лауреата
Нобелевской премии Г. Беккера является разработка схем расчета эффекта в человеческий
капитал по аналогии с анализом инвестиций в технологический капитал. Теория
человеческого капитала, в основе которой лежит анализ эффективности инвестиций в
образование, говорит о том, что подобные вложения повышают производительность труда
работника, стимулируют возможность получения более высоких заработков. Опыт
развитых стран показывает, что при прочих равных условиях продуктивность труда и
доходы возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование.
Опрос экспертов зарубежных компаний показал, что сотрудники инновационных

организаций выделяют время на реализацию собственных идей внутри компании как
наиболее эффективную форму стимулирования. Таким образом, получив больше
полномочий и предоставив возможность заниматься другими видами деятельности, можно
раскрыть скрытый потенциал человека и дать ему возможность развиваться. Кроме того,
такой подход позволяет нам сделать сотрудника более персонализированным.
Нижеперечисленные рекомендации составляют основу механизма стимулирования

формирования, развития и воспроизводства человеческого капитала:
- инвестиции в качество и развитие человеческого капитала, способствующие высокой

эффективности инвестиций в развитие технологий и росту производительности труда;
- мотивация формирования и проявления тех качеств человека, которые характеризуют

признаки человеческого капитала. Эта мотивация ведет к повышению эффективности
управления, созданию благоприятной социально - психологической атмосферы в
коллективе, творческого настроя в деятельности;

- система оплаты труда, соответствующая принципам мотивации деятельности и
персонального развития, накопленному позитивному опыту работы;

- ценностные установки, которые применяются в процессах управления;
- квалификация и компетентность, повышающие уровень профессионализма,

развивающие навыки и умения эффективной деятельности;
- информационное поле деятельности. Обеспечение информацией по критериям новых

знаний, функционального содержания деятельности, образовательного и
квалификационного уровня работника отражает фактор компетентности;

-формирование культуры - общей, организационной, корпоративной, методологической
и других.
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- организация деятельности, которая может открывать возможности для творческих
подходов или сдерживать их, мотивировать образование или игнорировать его роль в
развитии человека и коллектива в целом.
Формирование человеческого капитала достигается за счет инвестиций в качественную

рабочую силу, однако, инвестиций в рабочую силу недостаточно. Для достижения
желаемого результата необходим эффективный механизм мотивации, который должен
быть настроен на высокую заработную плату, карьеру и стремление к творчеству. Мотивы
и стимулы существенно различаются в связи со спецификой работы в различных
организациях.
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Укоренение информационно - коммуникационных технологий в экономическом секторе
оппонирует как одно в числе представляющих ценность реконструирований в политике
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государства. Притом что, улучшение качества информационных технологий наблюдается
быстрее вследствие особо высокой действенности предоставляемых услуг и повышенной
конкуренции на рынке. Сегодня «Электронное правительство» находит свое применение в
череде имеющихся в наличии федеральных целевых программ.
Опираясь на имеющееся на сайте Правительства РФ «Административная реформа»

определение электронного правительства, можно позиционировать его как совершенно
новую форму организации деятельности органов государственной власти. Ввиду массового
применения информационно - коммуникационных технологий, электронное правительство
служит гарантией новой ступени действенности и комфортности получения гражданами и
организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности
государственных органов [1].
Электронное правительство – своего рода система государственного управления, которая

базируется на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах
страны. Данная форма организации деятельности органов госвласти служит цели
значимого повышения эффективности государственного управления и снижения издержек
социальных коммуникаций для каждого члена общества.
Для быстрого и качественного предоставления гражданам государственных и

муниципальных услуг в электронной форме на текущий момент имеет место
государственная информационная система - портал государственных и муниципальных
услуг. Портал также делает возможным заявителям, благодаря информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», иметь доступ как к перечню государственных и
муниципальных услуг, так и к процессу их исполнения.
Благодаря реализации федеральной программы «Электронное правительство» можно

выявить ряд значительных преимуществ, среди которых: сокращение времени
обслуживания граждан, повышение спроса и предложения в сфере информационных
технологий, повышение конкурентоспособности экономики, предоставление информации
о деятельности органов власти. Удовлетворенность спросами граждан в государственных
услугах носит характер первостепенной задачи реализации федеральной программы
«Электронное правительство».
Конкретно говоря существование электронного правительства, имеет главной целью

удовлетворение потребностей населения и бизнеса. В современном обществе, когда время –
это ценнейший ресурс в нашей жизни, возможность получить государственную услугу не
выходя из дома – это практично и удобно, что очень экономит время. При содействии этих
преимуществ имеется потенциальность осуществлять голосование на выборах, получить
паспорта либо загранпаспорт, государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию
автотранспортных средств и многое другое.
Для того чтобы применение федеральной программы «Электронное правительство»

имело свои плоды и высокую результативность, программа должна соответствовать
критериальным характерностям и свойствам.
В первом случае, быть общественной, т.е. быть в свободном доступе для населения и без

посещения государственных учреждений чтобы при желании была альтернатива получить
представление о различных законодательных проектах, нормативно - правовых актах,
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формах различной документации, статистических, экономических и различного рода
других данных [2].
Участие самих граждан в государственном управлении выступает в роли второго

выделительного признака программы. Наличие списка адресов электронной почты
госслужащих с целью благоприятного и комфортного взаимодействия с гражданами.
Граждане равным образом могут демонстрировать свое мнение по разнохарактерным
преобразованиям в экономическом секторе, и, ко всему прочему, выдвигать свои
предложения. Для этого случая в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» разрабатываются вариативные общедоступные форумы. И третий по перечню,
но не в меньшей мере важный по значению, параметр - предоставление услуг в режиме
онлайн.
Корневой сутью программы развития информационного общества в России является

создание условий, при которых любой гражданин может максимально эффективно
пользоваться информационно - коммуникационными технологиями, в числе прочего для
доступа к информации о деятельности органов власти, получения государственных и
муниципальных услуг в серверномформате и сохранности своих прав [3].
Обобщая вышесказанное можно смело говорить, что пробация теоретических и

практических аспектов развития системы электронных услуг, обретает исключительную
ценность, так как неосведомленность основ использования данной сферы может плачевно
сказаться на развитии российской экономики в целом. Побуждение администрации к
обороту информационных технологий для предоставления услуг сосредотачивается в
упрощении формальных и кропотливых процедур, что допускает минимизацию
финансовых затрат и усовершенствованью производительности в долгосрочной
перспективе.
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Труд - это способ достижения физического и морального здоровья, средство
индивидуального преуспевания, источник неограниченного самоудовлетворения и
самосовершенствования. Как часто бывает: при общении с совершенно незнакомым
человеком вдруг думаешь: «Он, наверное, врач, юрист, учитель…» Почему так
происходит? Дело в том, что многие профессии накладывают на человека отпечаток. Это
происходит от того, что подсознание закрепляет часто повторяющиеся слова, нормы
поведения. Так формируется профессиональный тип личности. Самая крайняя форма таких
изменений называется профессиональной деформацией. Появляется профессиональная
усталость, возникают психологические барьеры, обедняется репертуар способов
выполнения деятельности, утрачиваются профессиональные умения и навыки, снижается
работоспособность. Можно констатировать: долгие годы выполнения одной и той же
деятельности установленными способами приводит к развитию нежелательных в
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профессиональном плане качеств. То есть на этапе профессионализации по разным видам
профессий развиваются профессиональные деформации.
По мнению психологов, профессиональная деформация менеджеров заключается в

психологической дезориентации, вызванной постоянным давлением, оказываемым на них
внешними и внутренними факторами. Это приводит к высокой агрессивности и, наконец, к
потере вкуса к жизни. Все это создает другую проблему: неспособность эффективно
развиваться.
Среди основных причин развития профессиональной деформации можно отметить

следующие:
 постоянные стрессы;
 профессиональная усталость
 постоянная монотонная работа;
 возрастные изменения (в плане предпочтений к профессии)
 излишняя самоуверенность;
 слишком большая служебная нагрузка;
 повышенный уровень утомляемости.
На основании наблюдений можно сказать, что чем больше стаж работы, тем сильнее

возникает синдром выгорания, в результате которого появляется тревога, переутомление и
моральное истощение. Изменения прослеживаются в эмоциональной сфере индивидуума.
Психическое напряжение ведет к уменьшению удовлетворенности работой и провоцирует
развитие разных заболеваний.
Следовательно, можно сказать, что трудовая деятельность оказывает большое влияние

на психику человека и способствует формированию изменений личности, нарушающих
поведение и трудовую деятельность. Лучшая профилактика профессиональных
деформаций - это возможность разделить профессиональную и личную жизнь. Не стоит
таскать отчеты и телефонные разговоры на кухню. Если профессия предполагает обучение
на дому, выделите отдельное рабочее место. Когда вы встаете из - за стола, перестаньте
мысленно продолжать решать бизнес - задачи.
Планирование досуга также играет огромную роль. Благотворно сказывается смещение

акцента, смена обстановки и вида деятельности. Важно создать хобби вдали от основного
дела.
Профессионалу полезно время от времени проводить своеобразную «самодиагностику»

и вовремя распознавать у себя «симптомы» деформации. Существует несколько
универсальных советов, которые помогут в этом:

1. Развивайте в себе способность к самоанализу и самокритике. Общайтесь с коллегами,
другими профессионалами и замечайте, чему можно у них поучиться. Полезно также
получать отзывы коллег о своей работе, это позволяет посмотреть на себя со стороны.
Профессиональный и личностный рост прямо противоположны профессиональной
деформации!

2. Будьте открыты новым знаниям. Учитесь и всегда открывайте для себя новое в
профессии. Посещение курсов, чтение специальной литературы не только вооружают вас
новой информацией, но и помогают открыть в работе «второе дыхание», побороть
надвигающуюся скуку. Совет менять работу каждые 5 лет также не лишен здравого
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смысла. В жизни это не всегда достижимо, но зато вполне можно браться за новые проекты
на текущемместе работы.

3. Умейте расслабляться. Тот, кто живет работой, острее подвержен эмоциональному
выгоранию, чем тот, у кого жизнь разнообразна. Оставляйте работу на работе, от этого
выиграете и вы, и ваши близкие, и ваши клиенты.

4. Выходите из зоны комфорта. Если делать что - то новое и непривычное, то непонятно,
будет ли успех и как отреагируют окружающие. Если руководитель привык кричать на
подчиненных, то спокойное обсуждение проблемы вызовет у них подозрения, что что - то
не так.
Самый общий, но более нужный совет – снимать стресс при помощи спорта, медитаций,

музыки. Главная цель – достигнуть полного расслабления.
Этот принцип следует распространить на отдых как таковой: каждые выходные и

каждые пятиминутные перерывы должны быть заполнены релаксацией, а не срочными
производственными делами.
Специалист по тайм - менеджменту Глеб Архангельский в своей книге «Организация

времени. От личной эффективности к развитию фирмы» формулирует правило «пяти
минут»: раз в час непременно нужно делать пятиминутный перерыв. Очень важно четко
различать личную и профессиональную сферы жизни. Конечно, иногда приходится
жертвовать своими личными интересами ради срочных дел, но не каждый день [3]!
Очередной нужный совет – не накапливайте негативные эмоции. Вы сможете делиться с

иными, говорить о собственных эмоциях, собственных трудностях, сетовать на усталость и
перегрузки. Естественно, об этом можно говорить лишь с теми, кто желает слушать вас.
Другими словами, помимо работы человек должен вести насыщенную и яркую жизнь, и
тогда в профессиональном смысле он добьется успеха.
Стоит помнить, что лучше профилактики ничего нет. Со стороны работодателя

нелишними будут предупредительные меры по адаптации новичков в профессии. От
самого работника же требуется с самого начала уметь разделять работу и личную жизнь.
Если вам необходимо рабочее место и дома, то чётко следуйте рекомендации: работа на
рабочем месте. То есть вставая из - за рабочего стола переключайте фокус внимания на дом.
Помимо прочего надо обязательно формировать свой досуг. Смена обстановки, смена
деятельности через хобби, далёкое от основной работы. Помимо прочего не забывайте и о
психологическом моменте. Так, например, крупный босс пусть дома позволяет решать за
себя, а учитель учится у молодёжи вне работы в школе. Кстати, полезно помнить и
разделять тех, с кем вы работаете и других людей. Тренер тренирует своих подопечных, но
не их родных. Учитель учит учеников, но не их родителей, поэтому полезно сменять
стратегию поведения с людьми разных групп – прямо относящихся к вашей трудовой
деятельности и косвенно относящихся или не относящихся вовсе.
Как видим, профессиональная деформация личности – это не обязательно нечто плохое,

её можно использовать для собственного блага, если немного подкорректировать
направление изменений.
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Начавшаяся в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции COVID - 19 стала
для малого бизнеса началом бед. Казалось бы, мировая экономика и биологические
процессы, не должны зависеть друг от друга.
Режим принудительной самоизоляции поставил в тяжелые условия почти все сферы

бизнеса. Кроме того, произошел обвал цен на нефть в связи с распадом сделки ОПЕК+.
Данное соглашение было заключено между Организацией стран - экспортеров нефти и
другими крупными производителями нефти, в том числе Россией, о совместных решениях
касающихся добычи. Эти и другие факторы отрицательно сказались на малом и среднем
бизнесе. Несмотря на общий упадок и нестабильность, некоторые виды деятельности не
только не растеряли клиентов, но даже увеличили выручку. В наиболее выгодном
положении оказались маркетплейсы, продающие различные виды продукции, например,
такие какOzon, Wildberries, AliExpress [3].
Бизнес активно перешел в онлайн - сферу. Среди предпринимателей приоритеты

изменились в сторону цифровизации. Даже те компании, которые традиционно
предоставляли лишь оффлайн - услуги, стараются адаптировать свои сервисы под
изменяющиеся реалии. А чтобы остаться на плаву, прибегают к различным ухищрениям и
способам. Перевод продажи из оффлайн - сектора в онлайн, остается связующей нитью
между предпринимателями и клиентами.
Согласно опросу в рамках индекса RSBI (индекс деловой активности малого и среднего

бизнеса в России. — «Известия»), в котором в декабре 2021 - го приняли участие 1835
предпринимателей, 19 % респондентов допускают закрытие бизнеса в 2022 году «при
ухудшении текущей экономической ситуации» (год назад — 17 %) [2]. 7 % рассматривают
такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций (год назад — 10
%). При этом в 2019 году в сумме почти треть (32 %) представителей малого и среднего
бизнеса (МСБ) допускали закрытие своего дела. 74 % опрошенных отвергли вероятность
прекращения бизнеса в 2022 году при любом сценарии развития экономики [2].
Индикатором частичного снижения контрольно - административного давления может
считаться уменьшение с 2011 г. общего числа плановых и внеплановых проверок за счет
введения каникул на некоторые виды плановых проверок МСП и продления этого
моратория на 2019–2020 гг. Однако официальная статистика по числу проверок не
учитывает дела об административных правонарушениях, которые возбуждаются органами
власти непосредственно, без проверок, а также о рейдах, контрольных закупках и пр. [1, с.
155].
С 1 июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане

доступен новый налоговый режим - АСН. Автоматизированная система налогообложения
вводится как альтернатива упрощённой системе. Его суть в том, что налоги считают сами
инспекторы, выездных налоговых проверок проводить не станут, но ставка будет выше,
чем по УСН. Перейти на АСН смогут предприятия с годовой выручкой не более 60
миллионов рублей иштатом сотрудников до пяти человек.
В 2022 году предпринимателям предстоит платить повышенные страховые взносы за

себя: 34445 рублей - пенсионные, 8 776 рублей - ОМС. Максимальная база страховых
взносов за работающих также выросла: 1,565 миллионов рублей на пенсионное и 1,032
миллиона рублей на медицинское страхование [4].
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Главная особенность эксплуатационной работы железнодорожного транспорта состоит в
том, что она осуществляется совместно с различными подразделениями, дорогами,
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службами и дирекциями и т.д. Также в эксплуатационной деятельности участвуют станции,
депо, и вся совместная работа должна быть согласована и эффективно выстроена.
С точки зрения времени, ключевым показателем является оборот вагона -

продолжительность одного производственного цикла работа грузового вагона от момента
погрузки до момента следующей погрузки. Он разделяется на пять элементов: время в
движении, время на промежуточных станциях, время на технических операциях с
переработкой, на технических операциях без переработки и время простоя под грузовыми
операций. Проблема состоит в том, что вагон большую часть времени, а именно 80 % 
простаивает на промежуточных станциях, в то время как в движении он находится около 20
% времени общего оборота. Мы можем предположить, что ускорение оборота вагона,
прежде всего за счет сокращения простоев на станциях, это мощный рычаг повышения
экономической эффективности работы отрасли. Из этого следует, что для выполнения того
же объема перевозок потребуется меньшее количество вагонов, соответственно
уменьшается размер инвестиций на покупку вагонов и затрат на их обслуживание. Итак,
ускорение времени оборота вагонов возможно благодаря сокращению простоев и также
ускорению каждой операции.
Далее рассмотрим показатели использования пассажирских вагонов. Во - первых,

населенность вагона - количество пассажиров, которые в среднем находится в
пассажирском вагоне на всем пути его следования. Поскольку пассажирские вагоны очень
существенно различаются по числу мест от 18 до 81, важно сопоставить количество
пассажиров, которые находятся в вагоне с количеством этих мест – это показатель
использование пассажировместимости, которая играет важную роль при принятии
конкретных решений. Если пассажировместимость конкретного поезда от 20 до 30
процентов, то очевидно, что надо рассмотреть вопрос о его отмене. Если
пассажировместимость от 50 до 60 процентов, то следует оптимизировать состав поезда
так, чтобы он курсировал меньшим количеством вагонов. А если использование мест
постоянно близко к стопроцентной отметке, означает, что в пиковые периоды кто - то из
пассажиров не сможет купить в нужное время и значит нужно рассмотреть вопрос
увеличения числа вагонов на данном маршруте или пропуска дополнительного состава по
этому маршруту. Производительность пассажирского вагона – это пассажирооборот
генерируемый одним вагоном за сутки, а ну и есть.
Рассматривая показатели использования локомотивов, мы выделим средний вес поезда

нетто и брутто, средний состав поезда в вагонах, то есть среднее число вагонов в поезде. А к
показателям использования локомотивов по времени относят ходовую, техническую,
участковую и маршрутную скорость.
Улучшение качества использования локомотивов также имеет очень хорошие эффекты,

повышая производительность локомотива за счет разных факторов: повышения веса,
скорости, среднесуточного пробега, железнодорожная отрасль получает возможность
выполнять заданный объем перевозок меньшим парком локомотивов. Ведь стоит помнить
о том, что локомотив это наиболее сложная и дорогостоящая, с точки зрения приобретения
и содержания, техническое средство железнодорожного транспорта. Следовательно,
повышение их производительности имеет очень большую роль для экономики
железнодорожного транспорта.
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Таким образом, от рационального использования подвижного состава, насколько
эффективно используются вагоны и локомотивы в большой степени зависят
экономические результаты работыжелезнодорожного транспорта.
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На текущий момент возникает проблема о генерировании определенной концепции по
стимулированию и мотивации государственных и муниципальных служащих. Разработка
таких методик, их действенность, предоставит возможность улучшению качества труда
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государственных и муниципальных служащих, и, ко всему прочему даст зеленый свет
прогрессу в сфере занятости государственной службы.
Если говорить о мотивации в ракурсе российских научных деятелей, то сообразней

понимать ее как комплекс движущих сил внутреннего и внешнего характера. Силы эти, в
свой черед, выступают в роли побудительного мотива человека к деятельности. В таком
ключе они очерчивают рамки и формы такой деятельности, придают нацеленность на
достижение специфицированных целей
Проведя мониторинг опыта РоссийскойФедерации можно рассуждать о преимуществе в

нашей стране двух типов мотивации, а точнее: метод «кнута и пряника». Согласно данной
методике положительная и отрицательная мотивации основываются на соответствующие
стимулы [1].
Равным образом на государственных службах так же прослеживаются и такие виды

мотивации и стимулирования, как устойчивые и неустойчивые, и, ко всему прочему
актуальные и потенциальные.
Несомненно, стимулирование в рамках материального характера выходит на первый

план для государственных и муниципальных служащих, как одно из основных
направлений мотивации и стимулирования. В контексте материального стимулирования,
говорится о стабильных надбавках к должностному окладу, компенсациях и премиях.
Следовательно, в отношении мотивации и материального поощрения государственных и

муниципальных служащих можно сделать вывод, что использование финансовых форм
мотивации допустимо, но только в качестве оценки деятельности государственных и
муниципальных служащих, а не при всех других условия. Действующая система
материального поощрения и поощрения государственных и муниципальных служащих
требует всестороннего пересмотра и изменения, после чего может стать действенным
мотивирующимфактором [2].
Гораздо правильнее и целесообразнее было бы развивать нематериальные формы

мотивации и стимулирования государственных и муниципальных служащих. По мнению
Ремезова А.А., действующими в данной ситуации мотивирующими факторами могут быть
такие, как профессиональный и карьерный рост, возможность личностного развития,
реализация профессиональных устремлений, возможность реализации творческого
потенциала, наличие системы обучения, полнота знаний, планов работы и задач [3].
Также к методам положительного воздействия на мотивацию можно отнести регулярное

выражение благодарности, организацию корпоративных мероприятий для сплочения
коллектива, публичное признание достижений. Некоторые исследователи также считают
мотивирующим фактором создание отдельной среды, в которой государственные и
муниципальные служащие могли бы общаться друг с другом. Несомненно, наличие
благоприятного психологического климата может выступать очень важным фактором
мотивации на работе, особенно для сотрудников, которым в зависимости от занимаемой
должности приходится сталкиваться с совместным решением сложных задач. В качестве
еще одного очень эффективного способа мы можем предложить приглашение
государственных и муниципальных служащих в качестве официальных или экспертных
гостей на различные мероприятия. Это позволит им ощутить собственную значимость как
специалистов своего дела, а также поможет повысить репутацию.
Соответствующим образом, можно прийти к выводу о наличии значительного

количества возможностей для создания и реализации различных нематериальных форм
мотивации и стимулирования государственных и муниципальных служащих. Однако эти
формы должны основываться на том правиле, что все они должны лежать в направлении
осознания государственными и муниципальными служащими своего назначения, места и



36

роли на государственной и муниципальной службе. Говоря иными словами, результатом
воздействия описанных выше факторов должно стать возникновение внутренней
мотивации, которая подавляет внешнюю.
В силу этого, очевидно, что мотивация трудовой деятельности государственных

служащих имеет ряд особенностей. Первостепенной задачей является обеспечение ряда
особых условий трудовой мотивации государственных служащих, которые будут
способствовать их профессиональной и творческой реализации, формировать
нравственные ценности, поощрять соблюдение этических принципов служебной
деятельности, что, несомненно, повысит эффективность государственной службы России в
целом.
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Актуальность обращения к проблеме трудовой мотивации персонала нефтегазовой
отрасли определяется, в первую очередь, тем, что рассматриваемый сектор играет одну из
значимых ролей в экономике страны и исторически представляет уникальный
производственный комплекс, специфика которого определяется природными,
социальными, экономическими и человеческими ресурсами.
В соответствии, со ст. 3Федерального закона от 31 декабря 2014 года «О промышленной

политики в Российской Федерации» № 488 - ФЗ «Отрасль промышленности –
совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, в
рамках одной или нескольких классификационных группировок или нескольких видов
экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности».
В состав нефтяной промышленности РФ входят предприятия, осуществляющие добычу

нефти и природного газа (группировка 6 «Добыча нефти и природного газа» ОКВЭД ОК
029 - 214 (КДЕС ред.2.)), а также организации, оказывающие им сервисные, транспортные,
научные и проектные услуги.
Следует отметить, что положение на газовых рынках весной 2022 года усугублялось

нестабильностью конъюнктуры, начавшейся задолго до внешнеполитических событий.
Итоги внешней торговли 2020 года позволяют говорить о проблемах на региональных
рынках газа, вызванных снижением цен и избытком газа, в частности сжиженного
природного газа (далее - СПГ) на мировом рынке, ситуация усугубилась в следствие
пандемического кризиса.
Новая ситуация на мировом рынке природного газа требует как текущей балансировки в

кризисных условиях, так и переосмысления стратегических направлений развития газовой
отрасли. Программа энергетического перехода сегодня отходит на второй план: происходит
частичный возврат к угольной генерации в Китае, и даже – в ЕС. Роль газа как
альтернативы нефти и углю в рамках энергетического перехода оказалась под давлением
политических обстоятельств[1].
Магистральные нефтепроводы в России составляют около 57 тыс. км.,

нефтепродуктопроводы около 19,6 тыс. км. Наиболее крупные нефтяные компании РФ:
ПАО «НК Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть». Не смотря на экономические кризисы
последних лет, нефтяная отрасль РФ оказывает положительное влияние на экономику
страны, являясь одним из основных источников бюджетных поступлений, «по
официальным данным, в 2021 году в федеральный бюджет поступило 9 трлн руб.
нефтегазовых доходов, что составляет около 36 % всех поступлений. В 2020 году на фоне
пандемии их доля была на уровне 28 % , в докризисном 2019 -м— 39 % »[2].
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В контексте данного исследования важным является изучение динамики
среднесписочной численности персонала, занятого в нефтегазовой промышленности по
видам экономической деятельности (рисунок 1).

*составлено автором на основе
Рисунок 1 - Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
по видам экономической деятельности, чел.

Представленные данные позволили констатировать, что суммарно по приведенным
видам экономической деятельности наблюдается увеличение на 2,8 % среднесписочной
численности сотрудников (увеличение с 569 532 человек до 585 286 человек). Наблюдается
снижение численности следующим по видам экономической деятельности: «Производство
нефтепродуктов», «Производство промышленных газов» и «Транспортирование по
трубопроводам газа и продуктов его переработки».

Для более детального исследования потребности в кадрах рассмотрим показатели
движения персонала (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Удельный вес численности принятых и выбывших работников
в среднесписочной численности за 2020 г. по видам экономической деятельности, %

По видам экономической деятельности «Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа» и
«Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов» можно отметить
значительный разрыв между удельным весом принятых и выбывших работников. Важно
отметить, что одной из значимых тенденций на рынке труда в нефтегазовой отрасли
является также дефицит технического персонала, что подтверждается результатами
исследования, проведенного авторским коллективом Института развития технологий
топливно - энергетического комплекса под руководством Воробьева С.Ю. «из опрошенных
компаний 89,3 % нуждаются в техническом персонале: рабочие требуются 37,3 % 
компаний, инженеры – 52 % компаний».

В крупных нефтяных российских компаниях приоритетным в выборе развития на
долгосрочную перспективу человеческих ресурсов является инновационность, результат
применения которой зависит, в том числе от факторов внешней среды:
 изменчивость геополитической ситуации,
 необходимость внедрения международных стандартов в бизнес - процессы,
 низкая конкуренция рынка труда,
 увеличивается число коммуникабельных и мобильных специалистов,
 другое.
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Развитие человеческих ресурсов зависит не только от факторов внешней среды, но и от
внутренних, оказывающих влияние на реализацию HR - функции нефтяных организаций, к
нимможно отнести:
 умение работать в команде, владение иностранными языками,
 недостаток в квалифицированном персонале, дефицит специалистов и экспертов

международного уровня, нехватка специалистов ключевых профессий,
 недостаточное количество технологий по передаче знаний и опыта специалистам,
 недостаточность инвестиции в человеческий капитал,
 необходимость применения цифровых технологий для автоматизации HR -

процессов,
 низкий уровень образовательных услуг у работодателей,
 низкий уровень провайдерских услуг и другое.
Рассмотрев факторы внешней и внутренней среды, можно сказать о том, что

эффективность системы мотивации персонала нефтяной промышленности определяется
следующим:
 актуальностью существующей системы нормирования труда;
 применением комплекса материальных и нематериальных стимулов;
 изучение ведущих потребностей сотрудников и построение мотивационного

профиля;
 повышение лояльности сотрудников к организации - работодателю;
 мотивацией специалистов к продолжению профессионального образования и

повышению своей квалификации в течение всей трудовой деятельности.
Одним из важных элементов управления персоналом в нефтяной компании является

создание эффективной системы мотивации персонала, которая оказывает влияние на
результаты деятельности компании. Такое утверждение применимо не только к
предприятиям нефтегазовой отрасли, но и к другим видам экономической деятельности.
Конкурентоспособность современной организации обеспечивается ее кадровым
потенциалом, способностью сотрудников быть вовлеченными в процесс трудовой
деятельности.
Ценность развития методических положений по построению эффективной системы

мотивации персонала на предприятии состоит в том, что это способствует расширению и
актуализации возможности руководства по оптимальной управляемости процессов
возникновения мотивов и воздействия стимулов для достижения выбранной цели.
В практике трудовой мотивации персонала нефтегазового комплекса России происходит

консолидация функциональных инициатив подразделений в организации. Система
мотивации персонала является главным инструментом в реализации кадровой стратегии
компании.
Перед руководителями предприятий стоит дискуссионный вопрос: как воздействовать на

поведение сотрудников для достижения целей компании? При этом данный процесс
должен затрагивать различные направления трудового поведения сотрудника, учитывая
внутренние потребности. В последнее время особую популярность среди предприятий
получила система Total Rewards, позволяющая сбалансировать интересы работника и
работодателя.
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Система Total Rewards — комплекс материальных и нематериальных рычагов, которые
мотивируют сотрудников вкладываться в компанию и вести ее к успеху, то есть по факту
речь идет о системе мотивации персонала по укрупненным пяти направлениям,
предполагающим воздействие на материальную нематериальную систему мотивации
сотрудников.
Согласно исследованиям компании Gallup, когда сотрудники вовлечены, больше

преимуществ получает компания, а именно на:
˗ 10 % возрастает удовлетворенность потребителей;
˗ 22 % увеличивается прибыльность;
˗ 21 % выше продуктивность;
˗ 25 % ниже текучесть кадров;
˗ 48 % сокращается количество несчастных случаев и профессиональных

заболеваний на производстве;
˗ 37 % ниже абсентеизм.
При подходе с Total Rewards учитываются все аспекты трудовой деятельности и особое

внимание уделяется не только материальному вознаграждению, но и нематериальному. Это
особенно важно для предприятий нефтяной и газовой промышленности, испытывающих
острую потребность в кадрах, поскольку опыт показывает, что сотрудники уделяют
большое внимание элементам нематериальной мотивации при принятии решения о том, где
работать и степени приверженности своей работе.
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Аннотация. Вопросы привлечения инвестиций в реальный сектор становятся особенно
актуальными в условиях функционирования цифровой экономики, что связано с
необходимостью перехода хозяйственного комплекса страны на интенсивный путь



42

экономического развития. Проблемой является часто недостаточная эффективность
инвестиционной политики государства. В работе представлены основные теоретические
аспекты инвестиций и инвестиционной политики, осознание необходимости
эффективности их грамотной разработки.
Ключевые слова: вложения, инвестиционная политика, инвестиции, стимулирование,

эффективность
Актуальность темы «Инвестиции и инвестиционная политика» особенно значима в

условиях развития цифровой экономики, когда необходима поддержка государством всех
цифровых решений.
Цель статьи – представить инвестиции и инвестиционную политику в контексте

развития цифровой экономики.
Задача исследования – рассмотреть теоретические аспекты инвестиционной политики с

целью цифровизации экономики.
Новизна исследования состоит в уточнении терминов инвестиций и инвестиционной

политики государства.
Инвестиция (данное понятие происходит от слова латинского «invest», которое дословно

означает «вкладывать», т. е. вложить денежные средства сегодня и получить определенный
дополнительный капитал в будущем) - помещение капитала в какие - либо юридически
самостоятельные компании на достаточно долгий срок (как минимум он составляет больше
года) с целью извлечения суммы дополнительной прибыли, приобретения определенного
влияния на компании либо для того, что такого рода вложение средств выступало более
выгодным в сравнении с организацией собственных операций в определенной сфере.
Инвестиционная политика представляет собой инвестиционный процесс, который

включает установление целей инвестора. В зависимости от масштабности следует
различать [5]: инвестиционную политику на макроуровне; инвестиционную политику на
региональном уровне; инвестиционную политику на уровне предприятия. Государственная
инвестиционная политика представляет собой комплекс целей и мероприятий
взаимосвязанного характера по обеспечению нужного уровня и структуры
капиталовложений в государственную экономику и отдельно взятые ее сферы и отрасли,
росту инвестиционной активности всех ведущих экономических агентов
воспроизводственной деятельности: населения, предпринимателей и государства,
инвестиционная политика представляет собой государственную деятельность, которая
направлена на поиск инвестиционных источников и определение рациональных сфер по их
использованию [4].
Конечной целью инвестиционной политики государства является подъем экономики,

повышение эффективности производства и решение социальных проблем. В общем плане
государство может влиять на инвестиционную активность при помощи самых различных
рычагов: кредитно - финансовой и налоговой политики и др. [6] В условиях третьей волны
глобализации важную роль в развитии стран играет цифровая экономика, главным
фактором которой является информация и знания, а также пути доступа к ним, в связи с
чем это диктует современную направленность государственной инвестиционной политики.
В Указе Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «О стратегии развития информационного

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [1] было дано понятие «цифровой
экономики», под которой подразумевается хозяйственная деятельность, где в качестве
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ключевого фактора производства выступают данные в цифровой форме, обработка
больших объемов и использование результатов анализа которых в сравнении с
традиционными формами хозяйствования предоставляют возможность существенным
образом повысить эффективность разных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

При анализе инвестиций в цифровую экономику можно столкнуться с избыточностью
информации, ввиду того, что цифровая экономика понятие многоаспектное. Все цифровые
данные были взяты со статистического сборника «Цифровая экономика», который был
составлен Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в
партнерстве с Минкомсвязью России и Росстатом.

Исследование нужно начать с анализа валовых внутренних затрат на развитие цифровой
экономики (рис. 1).

Рисунок 1 - Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики [2]

Согласно данным рисунка 1, валовые внутренние затраты на развитие цифровой
экономики растут ежегодно, причем данные затраты можно сравнить с государственными
расходами на здравоохранение.

Правительство РФ вкладывает существенные средства в развитие этого процесса.
Создано министерство, которое курирует эту область экономики, Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Разрабатывается
огромное количество государственных информационных систем, которые практически
«оцифровывают» российскую экономику. Все взаимодействие на уровне государственной
власти, на уровне государства с населением, государства с коммерческими организациями
осуществляется в цифровом формате.

Приоритетными целями деятельности Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации являются [3]: информатизация
государственных органов, цифровизация субъектов РФ, создание информационного
государства, создание электронного правительства, телекоммуникации, ИТ - отрасль,
медиа, почта, международное сотрудничество, антимонопольный комплекс.

Необходимо добавить, что правительство РФ также финансирует национальный проект
«Цифровая экономика». Реализовываться данный проект будет в период с 2019 г. по 2024 г.
Также необходимо учитывать бюджет, заложенный в осуществление проекта. Он
составляет 1 794 658 000 руб. Размер данного бюджет говорит о важности и актуальности
цифровизации экономики в России.

Основными целями и задачами данного проекта является создание общенациональной
структуры данных. Данная структура данных должна отвечать потребностям бизнеса и
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государства. Ставится задача достигнуть полноценной цифровой идентичности
организаций, продукции, услуг, личности человека. Также целью является цифровая
трансформация самого государства. Это переход к управлению государством, который
основывается на анализе цифровых данных.
Таким образом, исследование в данной статье позволяет говорить о важности

инвестиционной политики для эффективного развития национальной экономики, в
частности, для поддержки цифровой экономики, что является основой современного
интенсивного экономического развития.
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Должность федеральной гражданской службы находится в соответствии с федеральным
законом или указом Президента Российской Федерации, должность государственной
службы субъекта Российской Федерации - в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации или иными нормативными правовыми актами с учетом положения
федерального законодательства о государственной службе для обеспечения исполнения
государственных учреждений или полномочий лиц, занимающих государственные
должности [3].
Должности госслужбы подразделяются на категории и группы (см. Рис.1).
В российской системе госслужбы предусмотрено 4 основных типа должностей:
• руководители – должности руководителей и заместителей руководителей

государственных органов и структурных подразделений, территориальных органов
исполнительной власти и их структурных подразделений, государственных органов и их
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структурных подразделений, должности представительных органов на определенный срок
полномочий или неограниченный срок полномочий;
• советники (помощники) – должности, учрежденные для оказания помощи лицам,

занимающим государственные должности, руководителям государственных учреждений,
руководителям территориальных административных органов и руководителям
представительств государственных учреждений, ограничены сроком полномочий этих
сотрудников и руководителей в течение определенного периода времени;
• специалисты – должности, созданные для профессиональной поддержки национальных

учреждений в выполнении установленных задач и функций, и заполнение их без каких -
либо временных ограничений;
• обеспечивающие специалисты – должности, учрежденные для организационной,

информационной, документационной, финансовой, экономической и другой поддержки
деятельности государственных учреждений и заполняемые без ограничения срока
полномочий, также делятся на следующие категории: старший, главный, руководитель, а
иногда и старший и младший [1].

Рисунок 1.Соотношение групп и категорий должностей госслужбы

В зависимости от характера и объема полномочий госслужащие подразделяются на
следующие группы:
• представители административной власти;
• оперативный состав (функциональные работники); вспомогательный состав;
• граждане, не состоящие на госслужбе, но уполномоченные совершать действия,

влекущиеюридические последствия (нотариусы) [2].
Отличительный признак госслужбы — возможность лица, занимающего должность в

том или ином органе власти, получить следующие классные чины (квалификационные
разряды):
• действительный государственный советник РФ 1, 2 и 3 - го класса – госслужащим,

замещающим высшие государственные должности госслужбы;
• государственный советник РФ 1, 2 и 3 - го класса – госслужащим, замещающим

главные государственные должности госслужбы;
• советник РФ 1, 2 и 3 - го класса – госслужащим, замещающим ведущие

государственные должности госслужбы;
• советник государственной службы 1, 2 и 3 - го класса – госслужащим, замещающим

старшие государственные должности госслужбы;
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• референт государственной службы 1, 2 и 3 - го класса – госслужащим, замещающим
младшие государственные должности госслужбы [4].
После успешной сдачи квалификационного экзамена или в соответствии с нормами

присвоения оценок некоторым более высоким должностям (особенно менеджерам и в
некоторых случаях помощникам), оценки присваиваются лицу.
Должности федеральной гражданской службы классифицируются по национальным

учреждениям, категориям, группам и другим характеристикам, образуя список должностей
федеральной гражданской службы. Эти списки являются частью реестра должностей
федеральной государственной гражданской службы, который утверждается указом
Президента РФ.
Должности госслужбы субъекта РФ в государственных органах субъекта РФ,

учреждаемые с учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям,
группам должностей, составляют перечни должностей госслужбы субъекта РФ,
являющиеся соответствующими разделами реестра должностей госслужбы субъекта РФ
[3].
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В целях стабильного правового развития российской правовой системы в следует
обозначить основные направления и перспективы. В связи с этим возникает необходимость
формирования и реализации научно обоснованной правовой политики.
В настоящее время законодательство Российской Федерации о противодействии

коррупции в органах местного самоуправления представлено несколькими специальными
Федеральными законами «О противодействии коррупции», «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [2], «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»[3], «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»)[4], а также множеством
нормативных вкраплений в различные тематическиеФедеральные законы.
Отсутствие единого нормативного определения коррупции и связанных с данным

термином других понятий (коррупционное преступление, коррупционное правонарушение
и др.) является одним из основных препятствий к созданию эффективного. Между тем,
Федеральным законом от 25.12.2008 №273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.2)
определено, что правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, а
также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов РоссийскойФедерации и муниципальные правовые акты.
Правовая основа деятельности прокуратуры Российской Федерации – это

фундаментальная часть правового регулирования единой федеральной централизованной
системы. Такое регулирование осуществляется на уровне: федеральных законов РФ;
международных договоров РФ; нормативных правовых актов РФ (актов Президента и
Правительства РФ и др.); ведомственных и межведомственных подзаконных актов.
В соответствии с Конституцией РФ прокуратура и законодательство о прокуратуре

относится к исключительному ведению РФ (п. «о» ст. 71). Поэтому все иные способы и
средства нормативной регламентации каких - либо аспектов организации и деятельности
прокуратуры РФ в случае их противоречия, несоответствия закону недействительны и не
подлежат применению, приостанавливаются или отменяются в установленном порядке.
Конституция Российской Федерации (ст. 129) и Федеральный закон «О прокуратуре

Российской Федерации»(ч. 1 ст. 1) законодательно формируют государственно - правовой
статус прокуратуры РоссийскойФедерации.
Согласно им прокуратура является единой федеральной централизованной системой

органов, осуществляющих надзор от имени Российской Федерации за исполнением
действующих на ее территории законов.
В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ закрепляется один из важнейших принципов, который

говорит о том, что Основной Закон страны и федеральные законы имеют верховенство на
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всей территории государства. Такое верховенство обеспечивает единство, согласованность
и стабильность всей ее правовой системы [1].
Оно предполагает точное и неуклонное их соблюдение, исполнение и применение.

Обеспечение единства законности и незыблемости правопорядка, устранения нарушений
подчеркивается подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору.
Таким образом, прокуратура следит за исполнением законов, входящих в правовую

систему РФ. Ее составляют федеральные законы и подзаконные нормативные правовые
акты (указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства, приказы и
инструкции министерств и ведомств и т.п.). Обеспечение единства законности на
территории всей страны - необходимое условие нормального и стабильного развития
страны и ее регионов. Оно означает единообразное понимание и применение законов,
непротиворечивость законодательства, верховенство законов над иными правовыми
средствами регулирования.

Список использованной литературы:
1. ВенецкийМ.М. Конфликт интересов // Законность. 2020.№ 8.С. 19.
2. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов: федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2009.№ 29.Ст. 3609.

3. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам: федер. закон от 3 декабря 2012 г. № 230 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2012.№ 50 (часть 4).Ст. 6953.

4. О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами: федер. закон от 7 мая 2015 г. № 79 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 2013.№ 19.Ст. 2306.

© ПолтановаЮ.А., 2022

УДК 343.359.2
УшаковН.А.

магистрант 2 курсаМФЮА
Набатникова Е.А.

магистрант 2 курсаМФЮА

ПОНЯТИЕИСУЩНОСТЬПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХНАОБЩЕСТВЕННЫЙПОРЯДОК

ИОБЩЕСТВЕННУЮНРАВСТВЕННОСТЬ

Аннотация
В статье рассмотрены понятия, понятие и сущность правонарушений, посягающих на

общественный порядок и общественную нравственность и Административное
правонарушение в сфере охраны общественного порядка



51

Ключевые слова
Правопорядок, правонарушение, административное право

Ushakov N.A.
2nd year master's student of MFUA

Nabatnikova E.A.
2nd year master's student of MFUA

THE CONCEPT AND ESSENCE OF OFFENSES THAT INFRINGE
ON PUBLIC ORDER AND PUBLIC MORALITY

Annotation
The article considers the concepts, the concept and the essence of offenses that infringe on public

order and public morality and an administrative offense in the field of public order protection
Keywords
Law and order, offense, administrative law

Административные правонарушения в области охраны общественного порядка - это
общественно опасные, зачастую незаконные и преступные действия или же наоборот
бездействие физических, а иногда и юридических лиц, нарушающее общественные
отношения, сложившиеся в ходе деятельности, осуществляемой уполномоченными
государственными органами по обеспечению надлежащей безопасности объектов
общественного порядка, и несут за это административную и правовую ответственность.
В целях обеспечения единообразного, общего и точного применения стандартов КоАП,

стандартизируя административную и правовую ответственность за незаконные действия в
области охраны общественного порядка, рекомендуется сократить словарный запас оценки
и уточнить ее значение посредством юридического толкования самого закона. Разумно
уточнить и дополнить эту концепцию КоАП за счет конкретизации дефиниций
«общественный порядок» (ст. 1.2, 20.1), «общественная безопасность» (ст. 1.2),
базирующийся на единой методологической основе и позволяющий систематизировать,
логически структурировать его основные элементы.
Административно - правовая защита общественной морали - это не что иное, как защита

от антисоциального (незаконного, противозаконного) девиантного поведения.
Антисоциальное поведение и явления, которые оно формирует, составляют содержание
термина "общественная мораль" как объекта административно - правовой защиты.
Административно - правовая защита общественной морали направлена на поведенческие
проявления антисоциальных явлений. Так, в п. 6 ст. 2Федерального закона от 23 июня 2016
г. № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» антисоциальное поведение относится к личному поведению, которое не влечет
за собой административной или уголовной ответственности, нарушает признанные нормы
поведения и этики, а также ущемляет права и законные интересы других лиц. [1].



52

Содержание термина "общественная мораль" формируется типом антиобщественного
поведения. Основные характеристики всех его видов включают:

1. Ответственность за антиобщественные явления определяется правовыми нормами
административного или уголовного законодательства.

2. Антисоциальное поведение может нанести реальный вред отдельным людям или
другим людям.

3. Антисоциальное поведение следует характеризовать как непрерывное повторение
(повторяющееся или продолжительное).

4. Наличие медицинских заболеваний, как правило, "сопровождает" антисоциальное
поведение.

5.Антисоциальное поведение сопровождается социальной дезадаптацией [3].
Согласно вышеприведенным признакам, к числу антиобщественных явлений,

формирующих нравственное содержание как объект административно - правовой защиты,
следует отнести пьянство и алкоголизм, наркоманию, бродяжничество и
попрошайничество, проституцию [1].
Мы заметили, что общественная мораль - это совокупность моральных ценностей,

которые долгое время формировались на основе традиций и обычаев населения,
проживающего на определенной территории. Учитывая родовую принадлежность данных
деяний, полагаем в рамках КоАП РФ необходимым выделение самостоятельной главы
«Административные правонарушения, посягающие общественную нравственность». [2].
Помимо прочего, допускается принятие специального федерального закона «Об

общественной нравственности» общественную мораль можно определить как
совокупность традиционных ценностей, духовно - нравственных представлений русского
народа об обществе, семье и человеческом благополучии, сострадании, сострадании,
уважении к другим, терпимости, правде и справедливости. Закон также должен содержать
принцип ненарушения общественной морали, описывать защиту морали, духовных
ценностей, формы духовно - нравственного воспитания и механизмы общественного
контроля за деятельностьюСМИ.
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Понятие «экологическая культура» сложное и многогранное – данная категория
включает в себя следующие компоненты: экологическое сознание, экологическое
мышление, экологическое отношение, экологическая деятельность. Формирование данных
компонентов берёт начало в дошкольном возрасте и развивается на протяжении всей жизни
человека.
С.Н. Николаева считает, что процесс формирования экологической культуры

дошкольников представляет собой становление осознанно - правильного отношения детей
непосредственно к самой природе, к людям, охраняющим её, отношения к себе, как к части
природы, осознание своих умений созидательно воздействовать с природой 2.
В настоящее время вопросу формирования экологической культуры дошкольников в

условиях дошкольных образовательных организаций уделяется большое внимание. В
системе дошкольного образования разрабатываются и внедряются разнообразные
программы экологического образования детей, основные среди которых следующие:

– Н.А. Авдеева, Г.Б. Степанова. Программа экологического воспитания и образования
старших дошкольников «Жизнь вокруг нас»;

– В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова. Программа «Семицветик» (культурно - экологическое
образование детей дошкольного возраста);

–Ж.Л. Васякина -Новикова. Программа «Паутинка»;
–А. Вересова. Программа «Мы – земляне»;
–А.И. Иванова. Программа «Живая экология»,
– Н.Н. Кондратьева, Т.А. Шиленок, Т.А. Маркова, ТА. Виноградова. Програма

экологического образования детей «Мы»;
–С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог»;
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– Т.И. Попова. Комплексная программа культурно - экологического образования и
нравственного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мир
вокруг нас»;

– Н.А. Рыжова. Парциальная экологическая программа «Наш дом – природа».
Содержание программ экологического образования дошкольников направлено на:
– получение дошкольниками первичных представлений об экологии,

взаимосвязях в природе, которые и помогают им обрести начала экологического
мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей природе;

– выработку у детей элементарных навыков экологически грамотного и
безопасного поведения в природе, навыков практического участия в
природоохранной деятельности и бережного отношения к природе;

– формирование всех компонентов экологической культуры.
Реализация содержания любой программы экологического образования

дошкольников должна осуществляться через разнообразные виды детской
деятельности.
Н.А. Рыжова отмечает, что игровая деятельность является наиболее эффективным

средством формирования экологической культуры дошкольников, так как является
ведущим видом деятельности детей данного возрастного периода. Автор выделеляет
три основных подхода к организации игровой деятельности в экологическом
образовании детей: создание новых игр с экологическим (природоохранным)
содержанием, экологизация традиционных игр и адаптация народных игр [4].
В процессе формирования экологической культуры дошкольников посредством

игровой деятельности можно использовать разнообразные виды игр:
1. Дидактические игры:
– младший возраст: «Деревья и их плоды», «Найди листочек», «Назови птицу»,

«Ухаживаем за цветами», «Кто живёт в лесу», «Кто живёт в поле», «Кто живёт в
пруду», «Кто живёт на лугу»;

– средний возраст: «Пищевые цепочки на лугу», «Пищевые цепочки в лесу», «С
чем нельзя ходить в лес?», «Кто где живёт»;

– старший возраст: «Природа и человек», «Выбери нужное», «Что где растёт?»,
«Береги природу», «Что было бы, если из леса исчезли…».

2. Подвижные игры
– младший возраст: «По ровненькой дорожке», «Наседка и цыплята», «Поймай

комара», «Воробышки и автомобиль», «Воробышки и кот»;
– средний возраст: «Лиса в курятнике», «птички и кошка», «Зайцы и волк»,

«Снежная баба»;
– старший возраст: «Хитрая лиса», «Два мороза», «Мышеловка», «Гуси - лебеди»,

«Удочка», «Пастух и стадо».
3. Сюжетно - ролевые игры:
– младший возраст: «Зоопарк», «Поездка в лес», «Зверята в гостях у ребят»,

«Отдых на природе»;
– средний возраст: «Теремок», «Поможем зайчику ухаживать за цветком»,

«Доктор Айболит»;
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– старший возраст: «»Кто самый важный в лесу», «Юные экологи», «Мы –
спасатели».
По мнению Т.В. Поданёвой, большое значение для формирования начал

экологической культуры дошкольников имеет трудовая деятельность, так как
разнообразные виды труда в природе, имеющие природоохранительный характер,
не только доставляют детям удовольствие, но и содействуют воспитанию у них
гуманного отношения к природе 3.
О.В. Гаврилова в процессе формирования экологической культуры дошкольников

большое значение придаёт грамотной организации познавательной деятельности,
которая заключается в формировании у детей дошкольного возраста представлений
о гармоничной естественной целостности природы, уникальности природных
явлений и объектов, умений выделять простейшие экологические закономерности,
свойства, качества, связи, существующие в природе. Освоение дошкольниками
экологических представлений и понятий должно осуществляться на занятиях,
прогулках, в ходе бесед, чтения книг, рассматривания альбомов с репрродукциями
картин, фотографий, просмотра мультфильмов 1.
Эффективным средством формирования экологической культуры дошкольников,

на наш взгляд, является экскурсионная деятельность. Природоведческие экскурсии
позволяют в естественной обстановке познакомить дошкольников с объектами и
явлениями живой и неживой природы. На экскурсиях мы знакомим детей с
многообразием животного и растительного мира, насекомыми, птицами и
одновременно с условиями их обитания. В ходе проведения экскурсий в природу
дошкольники наряду с теоретическими знаниями получают и практический опыт
применения природоохранительных навыков.
Таким образом, эффективность процесса формирования экологической культуры

дошкольников определяется целесообразным и планомерным использованием в
образовательном процессе дошкольной образовательной организации совокупности
разных видов детской деятельности.
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В настоящее время урок информатики, сдача ОГЭ и ЕГЭ не обходится без
программирования. Поэтому у учащихся общеобразовательной школы необходимо
формировать навыки программирования. Сегодня одним самых распространенных языков
программирования является Python.

Язык программирования Python представляет собой инструмент, с помощью которого
создаются программы разнообразного назначения, он доступен даже для новичков [1].

Сегодня на Python пишутся программы для банков, телекоммуникационных компаний,
многие аналитики работают с данными с помощью этого языка программирования. Из - за
того что в нем достаточно понятный синтаксис, на нем легко начать программировать [3].

Уделим внимание вопросу изучения типов данных и операций над ними. На рисунке 1
типы основные типы данных в языке Python [2].

Рис. 1. Основные типы данных в языке Python

Целые переменные в Python могут быть сколько угодно большими (или, наоборот,
маленькими, если речь идет об отрицательных числах): интерпретатор автоматически
выделяет область памяти такого размера, который необходим для сохранения результата
вычислений. Поэтому в Python легко выполняются вычисления, которые имеют большое
количество значащих цифр [2].

Когда записываются вещественные числа в программе, то целая и дробная часть
разделяются точкой, а не запятой. К примеру: x = 123.456
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Логические переменные относятся к типу bool и принимают значения True (истина) или
False (ложь) (рис. 2).

Рис. 2. Логические переменные относятся к типу boo
l и принимают значения True (истина) или False

В Python выполняются разные арифметические операции. Арифметические выражения
принято записывать в строчку, они могут включать числа, имена переменных, знаки
арифметических операций, круглые скобки, вызовы функций. Например: a = (c + 5 - 1) / 2 *
d

Когда определяется порядок действий, то используется приоритет операций. Выделяется
следующий порядок выполнения действий (рис. 3 - 4).

Рис. 3. Порядок выполнения действий

Рис. 4. Равносильные записи выражений

Ниже представлен некоторый функционал для работы с числами (рис. 5).

Рис. 5. Функционал для работы с числами
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Жанр ноктюрна формировался в музыкальном искусстве на протяжении
продолжительного времени. Этимология термина ноктюрн уходит своими корнями к
латинскому слову nocturnus, что означает ночной образ жизни или просто ночной. Ноктюрн
как самостоятельный, отдельный жанр стал формироваться только в XIX веке, в эпоху
расцвета романтической музыки.
НОКТЮ РН (франц. nocturne, от лат. nocturnus – ночной; итал. notturno; нем.Nachtmusik –

ночная музыка), 1) в музыке 18 – нач. 19 вв. род инструментального дивертисмента: близ-
кое кассации и серенаде циклич. сочинение, исполняемое на открытом воздухе в ночное
время ансамблем духовых или струнных и духовых инструментов [1,Ноктюрн].
В творчестве ФредерикаШопена данныйжанр представляет собой уникальное явление в

мировой музыкальной литературе. За свою не долгую жизнь композитор написал двадцать
один ноктюрн. Эти сочинения стали своеобразным обликом имени великого поляка; для
многих музыкантов, слушателей и поклонников музыкального искусства, ноктюрны — это
квинтэссенция всего творчества непостижимого Шопена, который представил миру новой
способ изложения и понимания своих бессмертных идей и совершенно особое, чувственное
отношение к происходящей реальности.
Мелодия — одно из важнейших средств выразительности музыки, детерминирует её

сущность и значение в целом. Шопен по замечанию исследователя Л. Мазеля является
«одним из гениальнейших мелодистов, известных истории» [3, c. 169].
Из всего разнообразия ноктюрнов композитора определенный интерес представляет

сочинение op. 48 №2 fis - dur. Эта лирическая миниатюра была создана приблизительно в
1842 году. Вообще это время в жизни Шопена можно охарактеризовать как довольно
спокойное и не сулившее неприятностей. Композитор попеременно жил в Париже и Ноане,
активно занимаясь композиторской деятельностью и педагогикой.
Оба ноктюрна из op. 48 были посвящены Шопеном своей ученице Лауре Дюперре.

Первое сочинение в этом опусе представляет собой достаточно монументальное
произведение. Некоторые исследователи называют его «гражданским» ноктюрном [2, c.
520]. Безусловно, здесь можно услышать мотивы и элементы освободительной борьбы
польского народа за свою независимость.
Следующее сочинение в этом опусе ноктюрн fis - moll, представляет собой более

скромное сочинение по сравнению с предыдущем произведением. Здесь мы может
обнаружить не малое количество красивых и утонченных фигураций, призванных
обогатить художественное наполнение миниатюры, по - особому раскрыться глубокому
содержанию пьесы.
Открывается произведение небольшим вступлением, состоящим из двух тактов. Оно

напоминает элегическое воспоминание героя, который предваряет свое повествование
подобным образом. Интересно заметить, что первый звук ноктюрна является тонической
квинтой в басу, которому отвечает также пятая ступень тоники, только выше на две октавы.
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Далее мелодия поступенно восходит наверх большими секстами, достигая локальной
кульминации и разрешается в основной fis - moll.
Очевидно, что вступление играет весьма значительную роль для всего ноктюрна. Оно

задает общее настроение и дальнейшее развитие повествования, погружая слушателей в
атмосферу некоторой загадочности и таинственности, но и в то же время хорошо
прослушиваются элементы тоски и грусти по ушедшим временам или не
осуществившимся желаниям и надеждам. Боль утраты и метущегося сомнения,
разочарования и невосполнимости душевных страданий — передает нам лапидарное
вступление ноктюрна фа диез минор.
Всё сочинение можно разделить на три больших раздела и коду. После вступления

начинает главная тема первого раздела. Ее, в свою очередь, также следует поделить на две
части, которые весьма похожи между собой. Первое провидение фа диез минора начинает с
примы тоники в обеих руках. Мягкая элегическая и даже ностальгическая нить мелодии
окутывается триольным аккомпанементом левой руки.
Следует обратить внимание на полиритмический аспект в данном месте. Необходимо

четко и ясно вести контур мелодической линии при этом строго выполнять точность
триолей в левой руке.
Мелодия правой руки поступенно спускается вниз, на определенном этапе выполняет

грациозные обыгрывания и неизменно возвращается в тонику. Вторая часть первого
раздела представляет собой повторение основной темы, при этом в мелодии появляются
октавы, создавая эффект утверждения основной темы.
В отношении интерпретации, необходимо сказать, что плавное, максимально легатное

исполнение октав, является одной из важных задач на пути освоения данной миниатюры.
Также, особое внимание стоит уделить фразировки мелодии, так как, именно грамотное и
логичное проведение мелодии, является залогом успешной интерпретации ноктюрна.
Второй раздел написан в тональности ре - бемоль мажор. Здесь происходит

ладотональный, фактурный, ритмический контраст, по отношению к основному разделу.
Динамический фон претерпевает резкие контрасты, происходит быстра смена от forte к
piano. Общее движение несколько сдержано, по сравнению с первым разделом, однако, за
счет более мелких длительностей происходит определенный эффект стремительности
отдельных фраз.
Необходимо уделить внимание на скорость переключения между различными

эмоциональными состояниями. Важным моментом является свобода мелодического
движения, агогика, в целом, представляет собой в данном случае очень важную часть
интерпретации сочинения.
Безусловно, важное место занимает педализация, которая должна подчеркнуть все

нюансы и особенности ноктюрна. Очень важно при рассмотрении нотного текста,
разобраться со всеми гармоническими и мелодическими трудностями, преодолевая
которые, исполнитель как бы расшифровывает основу произведения, заложенную
композитором. Гармония раскрывает суть сочинения, объясняя невидимые с первого
взгляда вещи, которые должны отразиться на понимании и осознании сочинения.
Третий раздел представляет собой измененную репризу в укороченном варианте, при

этом начальное построение, практически идентично первому разделу. В этом разделе
Шопен вводит утонченные мелодические обороты, построенные на главной теме. Далее



62

развитие приобретает более сгущенное наполнение, происходит хроматический спуск
аккордов, которые достигают кульминации, и мелодия плавно переходит в коду.
Кода выдержана в мажоре и подготавливает концовку всего ноктюрна. Каждый такт

начинается с одной гармонической формулы и закрепляется фа мажорное трезвучие.
Завершается ноктюрн пассажем в верхнем регистре, растворяясь и исчезая в недосягаемой
высоте звукового пространства.
При целостном охвате сочинения, важно уловить основную идею, задуманную

композитором. Здесь может быть несколько решений. Во - первых, обратиться к
доступным историческим документам, где представляется возможность отыскать
материалы эпистолярного жанра. Существует определенная вероятность, что композитор
оставил какое - либо упоминание о данном сочинении. Во - вторых, необходимо учитывать
исполнительский опыт интерпретаторов, которые, возможно, наиболее точно приблизились
к авторскому замыслу. В - третьих, попытаться найти собственный путь
интерпретаторского видения авторского замысла, безусловно, опираясь на имеющийся
опыт и широкий кругозор, в противном случае это превратится в самодеятельность.
Разумеется, возможно сочетание всех трех способов работы над исполнительской стороной
музыканта.
Безусловно, Шопен, будучи одним из величайших мелодистов всех времен, требует

чуткого бережного отношения к мелодии и ее фразировки. Важно осознавать стилевой
аспект композитора, обладать способностью точно выражать авторский замысел, по
возможности, максимально приблизится к лучшим интерпретаторам шопеновской музыки,
при этом не стать подражателем какого - либо исполнительного направления, а выработать
собственное видение музыкального языка, на основе лучших исполнительских традиций.
Конечно же, рост исполнителя как зрелого художника занимает продолжительное время,

и в этом ракурсе ноктюрны Шопена представляют собой некий камень преткновения,
который нужно переступить, преодолеть чтобы по - настоящему ощутить глубину
шопеновской мысли. В ноктюрнах заключен весь Шопен — непостижимый,
величественный, интимно - скромный, утонченный и изысканный.
История знает не мало имен, ставших эталонными примерами интерпретации

шопеновских ноктюрнов. Среди них наиболее яркие — Иосиф Гофман, Артур
Рубинштейн, Владимир Горовиц, Кристиан Цимерман, Владимир Ашкенази и другие. Все
они внесли огромный вклад в развитие исполнительской фортепианной деятельности и
стали своеобразным олицетворение музыкиШопена.
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На современном этапе развития общества получение образования уже не выступает
гарантом успешного трудоустройства и построения карьеры, так как современный рынок
труда весьма требователен к специалистам – запрос включает не только высокий уровень
профессиональной подготовки, но и высокий уровень готовности и способности быстро и
эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной деятельности. В
связи с этим актуальными становятся вопросы образования и воспитания профессионально
мобильной и конкурентоспособной личности. Так как система профессионального
образования не всегда может быстро реагировать на изменения запроса рынка труда,
ведущую роль в развитии профессиональной мобильности специалистов занимает система
дополнительного профессионального образования. Не смотря на высокий потенциал
системы дополнительного образования, ее гибкость и способность быстро реагировать на
запросы государства и общества, следует отметить и ряд присущих ей проблем в вопросах
развития профессиональной мобильности. Как отмечают современные исследователи,
предлагаемые программы не отвечают запросу общества и обучающихся, а главное, не
способствуют развитию тех личностных качеств, которые лежат в основе
профессиональной мобильности. Одной из причин наличия данных проблем в системе
дополнительного образования может выступать недостаточный учет в образовательных
технологиях и программах тех факторов, которые влияют на развитие профессиональной
мобильности. Рассмотрим эти факторы подробнее.
Так, С.И. Бушкова и Е.В. Глушак через анализ понятия профессиональной мобильности

и ее компонентов выделяют следующие факторы:
 субъектность: потенциал к профессиональной деятельности, способность

обратиться к субъектному опыту;
 знания: уровень образования;
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 личностные потребности: готовность повышать уровень квалификации или сменить
профессию, если это будет необходимо для удовлетворения личных амбиций или нужд [2].
Л.А. Амирова, рассматривая факторы развития профессиональной мобильности,

выделила две основные группы: социокультурные, включающие факторы и условия
социализации личности, и личностные, включающие мотивацию, ценности, возрастные
особенности, результаты профессионального самоопределения, умения и способности [1].
И.А. Карпачева, опираясь на модель М.А. Лариной, предлагает следующие группы

факторов:
 макрофакторы, связанные с политикой государства в области образования;
 мезофакторы, связанные с территориальными и региональными особенностями

образовательной политики;
 микрофакторы, связанные с личностными качествами и условиями работы [3].
Отметим, что первые две группы включают в себя объективные факторы, а третья

группа включает в себя как объективные (например, условия труда, специфика и
обширность опыта работы и т.д.), так и субъективные факторы (к ним автор относит
внутреннююмотивацию и готовность к профессиональному росту и совершенствованию).
А.И. Сорокина и Т.В. Есикова наиболее важными в развитии профессиональной

мобильности считают такие факторы, как:
 исторический тип стратификации (открытый или закрытый тип общества);
 демографическая ситуация (пол, возраст, уровень рождаемости, смертности, браков,

разводов); место жительства (размер населенного пункта);
 социальный статус семьи и окружение;
 уровень образования;
 государственная политика.
 личностные качества (уровень мотивации, инициативность, организованность,

коммуникабельность) [4].
Обобщая представленный материал следует сказать, что авторы выделяют разные

факторы, влияющие на развитие профессиональной мобильности, а также определяют
разные основания для разделение этих факторов на группы. Для построения более
эффективных программ повышения квалификации и переподготовки следует учитывать те
факторы, которые более тесным образом связаны с профессиональной мобильностью. На
наш взгляд, таковыми будут выступать:
 образовательные, включающие уровень образования и его качество;
 социальные как совокупность институтов социализации и их особенности;
 государственные, включающие политику государства в области образования и

ведущие нормативно - правовые акты;
 личностные, включающие совокупность качеств, таких как мотивация, готовность к

саморазвитию и самообразованию, способность к саморефлексии, готовность и
способность к смене профессиональной деятельности.
Отметим, что последняя группа факторов наиболее важна для составления форм

взаимодействия в процессе обучения и их тщательный анализ и учет поможет организовать
процесс обучения наиболее эффективно. Так как эта группа факторов субъективна, то
именно ее включение в процесс обучения будет наибольшим образом влиять на развитие
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профессиональной мобильности. Поэтому при реализации программ дополнительного
образования процесс обучения должен строиться таким образом, чтобы перевести внешние
личностные факторы во внутренние и максимально задействовать весь резерв готовности и
способности обучающегося.
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Проблема развития познавательной активности детей младшего дошкольного возраста
не является новой для современного дошкольного образования, но в то же время остаётся
по - прежнему актуальной.
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Познавательная активность дошкольников являлась предметом исследования таких
педагогов, как С.А.Козлова и Т.А. Куликова. Они изучали познавательную активность, как
деятельность, в ходе которой ребёнок учится познавать окружающий мир, учится
анализировать и сравнивать предметы ближайшего окружения, начинает устанавливать
взаимосвязи. Проблема развития этой деятельности заключалась в развитии таких
психических процессов, как мышление, внимание и речь. В качестве основного результата
познавательной активности независимо от того, в какой форме познания она
осуществляется, выступают знания, выступающие одной из основных категорий развития
познавательной активности дошкольников. Система элементарных знаний о предметах и
явлениях окружающей действительности, о взаимоотношениях людей, об явлениях
природы, их причинах и последствиях составляют основу познавательной активности детей
младшего дошкольного возраста.
Принимая во внимание особенности развития детей дошкольного возраста, С.А. Козлова

отмечает, что под познавательной активностью следует понимать: «… активность,
возникающую по поводу познания и в его процессе. Она выражается в заинтересованном
принятии информации, желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении
усвоить способ познания и применить его на другомматериале» [4].
И.С. Морозова и И.С. Штепина считают, что в основу познавательной активности

младшего дошкольника входит стремление ребёнка понять, запомнить, воспроизвести
знания, изучить взаимосвязи между явлениями и процессами, а также законы их
функционирования. Авторами были выявлены наиболее специфические компоненты
(когнитивный, эмоциональный и деятельностный), отражающие собственно сам процесс
развития познавательной активности младших дошкольников, которые можно
идентифицировать следующими показателями:

1. Когнитивный компонент: наглядно - действенное мышление, непроизвольное
внимание, зрительно - пространственное восприятие, память.

2.Эмоциональный компонент: состояние, эмоции.
3.Деятельностный компонент: умения и навыки [5].
Данные компоненты познавательной активности дошкольников могут находиться на

различных уровнях развития (уровень воспроизводящей активности, уровень
интерпретирующей активности, уровень творческой активности), но при этом они, как
часть системы, находятся в сложных отношениях взаимовлияния и взаимозависимости.
Актуальным методом развития познавательной активности младших дошкольников

является экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность
поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и материалов,
связей и зависимостей явлений. В экспериментировании ребёнок дошкольного возраста
выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий
мир, используя разнообразныеформы воздействия на него [1].
Экспериментирование даёт младшим дошкольникам современные представления о

существующих отношениях между объектами и предметами окружающего мира, а так же
их связях с обществом и средой обитания. Экспериментирование позволяет младшим
дошкольникам получить жизненные представления обо всех сторонах изучаемого объекта.
На протяжении всего процесса эксперимента в непринуждённой форме осуществляется
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процесс обогащения памяти ребёнка, развиваются мыслительные процессы, из - за того, что
появляется необходимость классификации и сравнения, анализа и синтеза, обобщения и
экстраполяции. Стимулируется развитие речи необходимостью рассказать об увиденном
[3].
Как подчёркивает О.В. Дыбина, важность применения экспериментирования в процессе

развития познавательной активности младших дошкольников можно охарактеризовать
следующим образом:

– младший дошкольник приобретает реальное знание изучаемого объекта, понимает его
отношения к другим предметам и окружающей среде;

– ребёнок обогащает свою память, активизирует такие мыслительные процессы, как
анализ, синтез, получение новых или углубление уже имеющихся знаний;

– осуществляется процесс развития речи младшего дошкольника;
–формируются умственные способности (технические и оперативные);
– развивается самостоятельность;
– развивается умение ставить перед собой несложные цели, умение изменять предметы

для достижения желаемого результата;
– развивается эмоциональное поле младших дошкольников, творческая активность,

увеличивается двигательная активность [2].
Экспериментирование достаточно легко интегрируется во многие виды детской

деятельности: игровую, трудовую, музыкальную, художетсвенно - продуктивную. Для
правильной и грамотной организации экспериментальной деятельности детей младшего
дошкольного возраста педагог должен владеть необходимыми методами и приёмами,
умением отбирать материал в соответствии с требованиями и возрастными особенностями
детей, создать все необходимые условия для детского экспериментирования,
систематизировать работу по данному направлению. Экспериментирование, специально
организуемое педагогом, должно быть безопасным для ребёнка и в то же время, должно
способствовать его знакомству с различными свойствами окружающих предметов, с
законами жизни природы, способствовать становлению целостной картины мира младшего
дошкольника. Поэтому, первоначально необходимо учить детей экспериментировать в
специально организованных видах деятельности под непосредственным руководством
педагога, затем необходимое оборудование для проведение опытов и экспериментов можно
внести в пространственно - предметную среду группы для организации самостоятельного
детского экспериментирования [1].
Все материалы и оборудование для проведения самостоятельного экспериментирования

младших дошкольников должно отвечать следующим требованиям:
–максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними;
– исправность и безотказность действия приборов и однозначность получаемых

результатов;
– показ только существенных сторон изучаемого явления или процесса;
– отчётливая видимость изучаемого явления, возможность участия ребёнка в повторном

показе эксперимента [1].
Таким образом, в процессе развития познавательной активности младших дошкольников

через использование экспериментирования у детей формируется набор определённых
навыков, необходимых для выполнения успешной познавательной деятельности: дети
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учатся видеть искомую проблему и отличать её от других, выделять цели и искать пути их
решения, разбирать проблему, анализировать предметы или явления, выявлять и
сравнивать признаки, пытаются делать предположения, выдвигать гипотезы и
формулировать элементарные выводы.
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История созданий политически - ангажированных сочинений С. С. Прокофьева
приобретает особое значение в связи с наличием государственного заказа на
монументальные хоровые произведения к определенному событию или идеологически
важной дате, что обуславливает их внешний пласт содержания, а также в связи с
необходимостью освещения неоднозначной темы «творец и власть» в условиях сложных
взаимоотношений этих сторон, которые в свою очередь позволяют проникнуть на более
глубокие уровни содержания произведений. Именно данные причины побуждают с особым
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вниманием относиться к истории создания и литературным источникам кантатно -
ораториальных сочинений композитора для вскрытия их глубинных смыслов и идей,
контекстуальным и интертекстуальным связям. На создание «Кантаты к двадцатилетию
Октября», несомненно, повлияло знакомство композитора с французским коммунистом,
корреспондентом «Известий» Жаком Садулем, сподвижником В. И. Ленина, знавшего его
лично и принимавшего участие в Октябрьской революции. И действительно, именно в этот
период тесного общения с Садулем Прокофьев думает о создании свежего, наполненного
оптимизмом произведения, которое оказалось бы весьма полезным и для его возвращения
на Родину. В частности, Прокофьев говорит о сюжете своего будущего произведения в
статье из «Вечерней Москвы» от 6 декабря 1932 года: «Привлекает сюжет, утверждающий
положительное начало. Героика строительства. Новый человек. Борьба и преодоление
препятствий. Такими настроениями, такими эмоциями хочется насытить большие
музыкальные полотна» [1, c. 80]. Не последнюю роль в формировании замысла
композитора сыграла фигура драматурга А. Афиногенова, с которым С. С. Прокофьев
беседовал о письмах и статьях В. И. Ленина и секретаря организационного комитета Союза
советских композиторов Л. Атовмьяна, с которым общался по поводу пересылки Шести
томов писем В. И. Ленина из Москвы в Париж. Соавтором литературных текстов первой
редакции стал известный культуролог и музыковед П. Сувчинский, о чем последний писал:
«В свое время Сергей Сергеевич обратился ко мне, чтобы я ему указал и выбрал
подходящие тексты для кантаты на слова Маркса, Ленина, относительно которой он был с
кем - то в переговорах. Я ему предложил назвать кантату „Мы идем“…» [1, c. 81]. Из
позднее найденного письма П. Сувчинского к М. Брауну от 6 марта 1975 года следовало,
что он предложил композитору тексты «Призрак бродит по Европе...», «Философы», «Мы
идем...» [1, c. 82]. В Советском Союзе идею С. С. Прокофьева сначала поддержали. Б.
Гусман, заведующий сектором искусств при Всесоюзном комитете по радиофикации и
радиовещанию, рекомендовал его как автора кантаты. 26 июня 1934 года был подписан
договор. В случае успешного выполнения всех условий С. С. Прокофьев мог получить
25000 рублей гонорара (средняя ежемесячная зарплата в стране – 339 рублей) [1, c. 83].
После длительной работы над планом и драматургией сочинения С. С. Прокофьев
поделился своим замыслом написания кантаты на коммунистические тексты, что нашло
живой отклик у его коллеги Н. Я. Мясковского, но встретило непонимание Радиокомитета:
кантата могла не удовлетворить запросы партии и вождя, а показательные процессы 1936 -
1937 годов стали веским поводом для опасений. После долгих споров о неприемлемости
неорганичного использования отрывков из ленинских текстов с председателем
Всесоюзного Радиокомитета П. Керженцевым, Прокофьев вынужден был приостановить
работу. Однако композитор обратился с жалобой по этому поводу к председателю СНК
СССР В. М. Молотову, содействие которого позволило продолжить работу. Оправдывая
свою художественную позицию в газете «Вечерняя Москва» С. С. Прокофьев сказал:
«Ленин писал таким образным, ярким и убедительным языком, что мне не хотелось
прибегать к стихотворному наложению его мыслей» [1, c. 87]. Однако серьезная критика
Комитета заставила Прокофьева пересмотреть некоторые детали: он сделал название более
обобщенным (изначально она называлась «Ленинская»), вставил текст И. В. Сталина
«Клятва» (так как от него зависела судьба сочинения), и дал объяснение по поводу
«неорганичности» цитат Ленина, как особого художественного приема, передающего
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стремительность революции. Поздней осенью 1936 года С. С. Прокофьев решил заменить
текст «Философы» на текст «Конституции СССР» принятой в декабре того же года. Это
решение меняло концепцию сочинения и его драматургический центр: «Конституция»
воспринималась как апофеоз, символ победы социализма. В связи с этим вновь требовалось
введение новых частей, из - за чего произведение разрослось до 10 частей. Эти дополнения
стали финальными штрихами в создании композиции. В драматургии в то же время
оставались некоторые недостатки, которые помог решить С.С. Прокофьеву филолог Б.
Демчинский. Согласно документам 5 июня 1937 года был полностью завершен клавир,
воссозданием партитуры по ремаркам в клавире занимался музыковед П. А. Ламма. Однако
завершенная работа не была принята Всесоюзным Радиокомитетом. По свидетельству М.
Гринберга П. М. Керженцев сказал автору после его исполнения кантаты (М. Гринберг
утверждает, что она была спета автором «очень скверно»): «Что же Вы, Сергей Сергеевич,
взяли тексты, ставшие народными, и положили на такую непонятную музыку?» [1, c. 94].
Кантата прозвучала только спустя двадцать восемь лет с момента создания и произвела
сенсацию в музыкальном сообществе, но ее автор при жизни так и не услышал свое
творение. Еще менее счастливой оказалась судьба другого сочинения – «Баллады о
мальчике, оставшимся неизвестным», в основе которого лежит характерный для
соцреализма миф о детях - героях, но которое в художественном отношении нарушает
главные установки данного направления. Идея создания сочинения возникла у Прокофьева
в связи с прочтением одноименного литературного произведения П. Г. Антокольского,
которое было опубликовано в газете «Литература и искусство» в 1942 году. Он окончил ее
в октябре того же года, в 1943 году – доделал оркестровку. Первое исполнение «Баллады»
состоялось в Московской консерватории в феврале 1944 года (дирижер – А. В. Гаук). Не
многие коллеги поддержали замысел композитора: положительный отзыв высказал Н. Я.
Мясковский, но отзывы Д. Д. Шостаковича, В. Я. Шебалина, И. В. Нестьева отличались
резкой критической направленностью [4, c. 420]. Согласно статье из журнала «Советская
музыка» массовый слушатель также не принял и не понял произведение. «Баллада»
оказалась негативно принята затем и властными структурами: в 1948 году оно было
названо «формалистическим», из - за чего было исключено полностью из концертного
репертуара. Произведение оказалось в том положении, когда его не принимали ни
сторонники, ни противники политической власти, ни элитарный, ни массовый слушатель,
при том, что никто не отрицал художественного качества произведения. Более того, и после
смерти композитора, и после распада Советского Союза, к нему достаточно редко
обращаются исполнители. В настоящее время возрождение этого произведения
оказывается важной задачей, позволяющей глубже понять творческую натуру композитора.
Подобная судьба постигла и более позднее сочинение С. С. Прокофьева – кантату
«Расцветай могучий край». Она была написана композитором в сентябре 1947 года по
случаю тридцатилетия Октябрьской революции. Она была исполнена в Московской
консерватории впервые 12 ноября того же года (дирижер – Н. П. Аносов). Кроме кантаты
по этому случаю была создана также «Праздничная поэма». И. Мартынов отмечает, что
«эти два произведения не принадлежат к лучшим страницам творчества Прокофьева» [2, c.
494]. В то же время И. Г. Вишневецкий отмечает, что произведение пришлось по вкусу
Рихтеру иМясковскому. Согласно записи Н. Я. Мясковского от 14 января: «Аносов сыграл
кантату Пр[окофьева] к 30 - л[етию]— задорную, веселую и дов[ольно] свежую» [3, c. 531].
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Действительно, достаточно много было и негативных отзывов. Возможно, это было связано
с завистью коллег: незадолго до премьеры С. С. Прокофьев получил Сталинскую премию.
В частности, одним из главных замечаний стала неуместная маршеобразность начальной
темы, которая напоминала фривольную песню «Чижик - пыжик». Однако нараставшее
напряжение среди коллег оказывалось все еще несоизмеримым с тем успехом, который
Прокофьев пользовался у своей публики. В основе кантаты «Расцветай могучий край»
лежит текст советского поэта Е. Долматовского (автора текста «Песни о лесах» Д. Д.
Шостаковича). По мнению И. Нестьева, именно художественная слабость, малая
выразительность и стереотипность финала стихов Е. Долматовского послужила причиной
низкой оценки музыки [3, c. 531]. Оратория «На страже мира» – стала последним и одним
из самых ярких хоровых произведений С. С. Прокофьева, написанное в сложную пору
прогрессирования болезни. Тогда композитору строго было запрещено работать и
заниматься творчеством, из - за чего последний испытывал досаду, ведь идея написания
произведения о «войне за мир» сильно захватила его воображение. Первый набросок плана
будущего произведения был сделан композитором совместно с А. Я. Гоямовым зимой 1950
года. По вопросам содержания оратории композитор также консультировался с И. Г.
Эренбургом, однако творческие идеи последнего, по мнению И. Мартынова, не оправдали
надежд композитора, из - за чего он был вынужден обратиться к другому писателю [2, c.
513]. Тогда через А. А. Фадеева Прокофьев обратился к С. Я. Маршаку, который горячо
поддержал идею композитора. Отметим, что в приведенных М. Прокофьевой письмах
соавторов обнаруживается чуткое внимание к концепции сочинения, уважение к идеям
другого. С. Я. Маршак предлагал сразу несколько вариантов стихов, с вниманием
откликался на просьбы композитора, а также рекомендации А. А. Фадеева и С. А.
Самосуда, в том числе о включении арии альта и создании соответствовавшей
стихотворной линии. Благодаря этой слаженной работе получился высокохудожественный
стихотворный текст, что описывал в письме Прокофьеву А. А. Фадеев: «Самуил Яковлевич
прочел мне по телефону последний вариант, который мне очень понравился. Все мои
критические замечания отпали. Я допускаю, что текст может быть несколько длинноват.
Но, во - первых, стихи настолько хороши, что некоторые из них можно дать в чтении:
думаю, что это можно гармонично сочетать с музыкой. Во - вторых, Вы можете в конце
концов и изъять то, что не ляжет на музыку и вообще не нужно Вам по Вашему замыслу. В
тексте, повторяю, так много хорошего, что есть из чего выбрать» [5, c. 102 - 110]. Успех
произведения был связан не только с прекрасным союзом писателя и композитора, но и с
историческим контекстом, в который органично вливалось данное сочинение: во всем мире
возникали движения за мир, которые были созвучны монументальной идее произведения
С. С. Прокофьева. Автор пишет: «Внести свой вклад в благородное дело борьбы за мир –
это чувство владело поэтом Самуилом Маршаком и мною, когда мы работали над
ораторией «На страже мира»» [2, c. 514]. За ораторию «На страже мира» и оперу «Зимний
костер» С. С. Прокофьев получил Государственную премию.
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