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THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ON BRAIN ACTIVITY 

 
Annotation. This article examines the impact that regular physical activity has on the brain and 

the improvement of human intellectual abilities. The results of various studies in this field and the 
recommendations identified on their basis are described.  
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Человеческое общество переживало несколько этапов эволюции. С каждым 

последующим, мы приобретали обновлённые навыки выживания в среде обитания, которая 
менялась вместе с нами. В настоящее время люди превзошли все известные на данный 
момент формы жизни, так как необходимо постоянно думать и бегать. Для достижения 
определённого уровня развития человеку постоянно требовалось бороться за сою жизнь: 
искать пищу, учиться выживать среди других хищников. Для этого ему было необходимо 
быть в хорошей физической форме. Основной задачей теперь является не допустить 
деградации человеческого генома и развить новые навыки выживания. 
Согласно утверждению Джона Адамса: «Мозг пожилого человека сродни старой 

лошади: если хотите, чтобы он оставался в строю, придется постоянно его нагружать». 
Исходя из этого выражения, можно сделать вывод о том, что мозг нужно постоянно 
нагружать и тренировать, причём как в прямом смысле этого слова, так и в переносном [4]. 
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Эпигенетика – наука о том, как повседневная жизнедеятельность человека влияет на его 
состояние здоровья. Речь идёт о режиме дня, в который входит система приёма пищи, сон, 
привычки и физические упражнения (зарядка, периодические походы в зал). В книге 
Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг» утверждается, что движения тела разной интенсивности 
приносят более весомую пользу мозгу, нежели любая головоломка, математические 
уравнения, чтение литературы или даже сам по себе процесс размышления [4]. 
Учёные установили взаимосвязь между размерами мозга и показателями выносливости у 

различных видов животных. Они оказались прямо пропорциональны: чем больше 
выносливость, тем больше мозг. Повышение уровня концентрации нейротрофического 
фактора мозга (НФМ) и других веществ, стимулирующих рост здоровой ткани у животных, 
над потомками которых были проведены эксперименты по повышению выносливости, 
являлось подтверждением данной теории, так как НФМ также стимулирует рост мозга. 
Таким образом, чтобы сохранить данный уровень развития нашего мозга и перейти на 

новый этап эволюции, необходима периодическая физическая активность.  
Физическая активность позволяет: обеспечить поступление питательных веществ, 

отвечающих за рост и сохранение клеток, стимулируя приток крови к мозгу и 
формирование новых клеток мозга; повысить чувствительность к инсулину и улучшить 
показатели сахара в крови; увеличить размер центра памяти и повысить уровень НФМ. 
Для повышения концентрации, улучшения сна, нормализации веса и питания 

необходима нормализация уровня нейротрансмиттеров, чему также способствует 
физическая активность. Они способствуют улучшению способности обучаться, то есть 
помогают нашим нейронам лучше связываться, так как внутри мозга этот процесс 
выражается в виде закладывании и укреплении новых связей между нейронами. 
Доказательством этого является исследования немецких учённых, проводимое в 2007 году, 
в рамках которого выяснилось, что занятия спортом перед умственной активностью 
позволяют на 20 % быстрее и больше выучить иностранных слов [1].  
Джон Рейти, психиатр из Гарварда, в своей книге «Зажги себя» говорит о том, что всё 

что хорошо для тела, хорошо и для мозга. Он считает, что, тренируя мышцы, мы также 
тренируем и наш мозг, делая его нейроны более пластичными. Это позволяет лучше 
запоминать необходимую для нас информацию, проводя рабочий день более продуктивно 
[3].  
Во время физической активности увеличивается скорость роста ответвлений нервных 

клеток, которые обуславливают все интеллектуальные процессы. Выработка сератонина 
повышает стрессоустойчивость и улучшает память. 
Из истории можно взять много примеров, когда известные научные деятели занимались 

определёнными видами спорта на протяжении всей жизни. Так, древнегреческий философ 
Платон был хорошим борцом, а историк Плутарх был олимпийским чемпионом по 
панкратиону. М. В. Ломоносов всю жизнь активно занимался различными видами спорта, 
начиная с танцев и заканчивая фехтованием и английским боксом. Его любовь к гирям не 
покидала его и в периоды недомогания.  
Следует учитывать тот факт, что нет разницы: заниматься профессиональным спортом 

или делать упражнения исключительно утром в качестве зарядки. Здесь играют роль такой 
фактор, как регулярность физической активности. То есть, нет необходимости заниматься 
до истощения и ставить какие - либо рекорды. 
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В исследовании доктора Бухмана приняло участие 716 человек, средний возраст которых 
равен 82 годам. Одни вели сидячий образ жизни, другие были заняты в различных видах 
деятельности (не спортивных). Результаты этого эксперимента показали, что обычные 
рутинные занятия такие, как готовка, садоводство, вынос мусора, уборка квартиры, 
помогают в любом возрасте защитить человека от развития слабоумия и других 
заболеваний мозга [4 с. 224].  
Таким образом, для стимуляции работы мозга можно ограничиться регулярными 

посещениями бассейна, пешими походами, катаниями на велосипеде. В следствии, мы 
получаем более быстрое и качественное мышление, ясность мысли, повышение 
работоспособности, улучшение памяти, при этом замедляя развитие слабоумия. [5].  
В настоящее время человек упрощает себе жизнь из лучших побуждений, но совершенно 

не задумывается о том, что, минимизируя физическую активность, ухудшает общее 
состояние организма. Купить еду можно в онлайн - магазине, постирать вещи - в машинке, 
а уборку дома заказать на сайте – всё это даёт нам больше времени на решение каких - либо 
других задач, например, работу, но, злоупотребляя благами цивилизации, мы не замечаем, 
как пагубно это сказывается на общем состоянии здоровья. Необходимо соблюдать режим 
и необходимый уровень физической активности, чтобы улучшать память, способность 
обучаться и другие показатели эффективности мозга. 
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При проектировании робота для монтажа плит и листовых материалов необходимо 

разработать общий алгоритм управления роботом и каждой степенью его подвижности. 
Ключевые слова: промышленный робот, плита, строительство, стекло, алгоритм. 
 
Внедрение роботов в строительную отрасль происходит уже достаточно давно и в 

разных странах. Наибольшие успехи в роботизации строительства, пожалуй, можно 
отнести на долю Японии. Также больших успехов в этом направлении добились в США, 
где на государственном уровне финансируются исследования и разработки, выделяются 
крупные гранты, в том числе, для привлечения иностранных специалистов. Успешная 
роботизация строительства возможна лишь при глубокой переработке роботов с учётом 
условий строительной площадки.  
Отдельный интерес представляет роботизация процесса установки листов стекла, что 

является весьма распространённой задачей в строительстве. Схема манипулятора робота 
для выполнения такой задачи представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура строительного робота для монтажа листовых материалов 

 

Положение груза, перемещаемого роботом, задаётся при помощи четырёх обобщённых 
координат, соответствующие степени подвижности обозначены на рисунке 1 как 

 Общий алгоритм приведён на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общий алгоритм управляющей программы 

 

Помимо этого, необходима также и разработка структурной модели систему управления 
робота. Одним из вариантов является система управления строительным роботом на основе 
управляющих контроллеров (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Структурная модель управления строительным роботом 
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Аннотация 
В статье рассмотрена постановка задачи о компьютерном управлении мехатронной 

системой с учётом специфики мехатронных систем.  
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Характерной чертой настоящего времени является всеобщий тренд 

взаимопроникновения различных, ранее не пересекавшихся вовсе областей. При этом 
перемешиваются как теоретические знания, так и вполне практические навыки и приёмы.  
Примерами таких отраслей, образованных на стыке дисциплин, являются 

киберфизические системы, квантовая химия, биомеханика, кибернетика, бионика, 
проникновение изначально чисто математических и физических методов в гуманитарные 
науки, различные методы компьютерного моделирования и многое другое. Для всего 
перечисленного характерно не просто заимствование методов, а синергетическое 
объединение ранее обособленных дисциплин в нечто, где уже нельзя чётко сказать, где чей 
приём. В этот же список можно отнести и мехатронику. 
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Сегодня мехатроника является не только новой и модной отраслью техники, но и 
критической для российского государства технологией. Помимо этого, вполне можно 
сказать, что мехатронику можно считать не только новой отраслью техники, но и новым 
подходом в такой обширной дисциплине, как философия техники. 

 

 
Рисунок 4. Схематическое представление понятия "мехатроника" 

 

Основой мехатронного метода является интеграция энергетических, информационных 
потоков, технологий, структур на всех этапах жизненного цикла изделия. Из этого вполне 
очевидным выглядит тот факт, что управление мехатронной системой в той или иной 
степени должен взять на себя компьютер. Рассмотрим предлагаемую схему компьютерного 
управления мехатронной системой (рисунок 2). 
С верхнего уровня управления входная информация поступает в устройство 

компьютерного управления, сюда же стекается информация от сенсоров. На основе этого 
устройство компьютерного управления выдаёт управляющие сигналы на в силовые 
преобразователи, где производится усиление по мощности данных сигналов и (при 
необходимости) их модуляция. После этого усиленный сигнал подаётся на исполнительные 
механизмы. 

 

 
Рисунок 5. Схема компьютерного управления мехатронной системой 
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Одним из ключевых требований к современным машинам в целом и мехатронным 

модулям в частности является крайне высокая степень точности выполняемых ими 
движений. 
Характерным примером таких новых технических решений являются рабочие органы 

машин, в частности – станков с ЧПУ, со сверхвысокой точностью движения. В случае 
станков с ЧПУ применение решений, обеспечивающих сверхвысокую точность движения 
рабочих органов позволяет получить сразу несколько больших преимуществ: 

 допускаемая погрешность формы порядка 0,01…0,1 мкм; 
 шероховатость обрабатываемой поверхности порядка мкм; 
 дискретность перемещения порядка 5 нм; 
 сечение стружки порядка 20 мкм2. 



14

Как известно, ключевым местом всего мехатронного подхода к проектированию 
различных устройств является синергетическое объединение различных составляющих 
(будь то механическая, электронная и т.п.) в одно целостное изделие. Всё это приводит к 
возможности достичь значительной компактности мехатронного модуля или системы в 
сравнении с традиционными решениями.  
На текущий момент выработано три главных подхода к созданию компактных 

мехатронных модулей: 
1. Замена классических электромеханических модулей на модули мехатронные 

позволяет исключить значительное число промежуточных передаточных звеньев и в 
значительной мере сократить размеры конечного изделия. 

2. Синергетическая интеграция различных составляющих позволяет в ряде случаев 
исключить полностью целые блоки и интерфейсы.  

3. Объединение различных конструктивных составляющих в одном корпусе. 
Характерным примером такого подхода является ротационный модуль фирмы Maxon 

(рисунок 1).  
 

 
Рисунок 6. Ротационный модуль фирмы Maxon 

 

Некоторые основные характеристики модуля: 
 масса – 4 грамма; 
 мощность – 0,5 Вт; 
 длина – 16 мм; 
 диаметр – 8 мм; 
 диаметр вала – 0,8 мм; 
 материал вала – керамика. 
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Омская область занимает площадь 141,1 тыс. км², что составляет 1 / 15 часть площади 
Западной Сибири, территория простирается на 600 км с юга на север и на 300 км – с запада 
на восток. Большая протяжённость области в широтном направлении определяет и весьма 
значительное разнообразие природных условий – область располагается в пределах трёх 
природных зон: лесной, лесостепной и степной. Если на юге область представляет собой 
открытую засушливую степь, то в её северной части — заболоченная тайга [4]. 
Характерные черты местного климата определяют Омскую область как зону рискованного 
земледелия, но, в тоже время, благоприятную для развития агропроизводства. Омская 
область традиционно является одним из развитых сельскохозяйственных регионов России. 
По площади пашни она является одной из наиболее освоенных (2,2 га на человека) и 
уступает только Алтайскому краю (2,5 га). К сожалению, следует отметить, что за 
последние 30 - 40 лет доля сельского населения неуклонно сокращается, заметно снижается 
плодородие зональных почв. В земледелии региона происходят заметные изменения в 
структуре использования пашни, зональных севооборотов, удельного веса паров. 
По данным Омскстат посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий за 2022 г. составила 2976,9 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые 
культуры выращивают на 2008,8 тыс. га, технические культуры – на 488,9 тыс. га, на 
кормовые культуры приходится 454,7 тыс. га, картофель и овощебахчевые культуры 
занимают площадь 24,6 тыс. га [9]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура посевной площади Омской области на 2022 г. (%) 
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Перед аграриями в настоящее время стоит задача увеличения продуктивности 
выращиваемых сельскохозяйственных культур, сохранения и повышение плодородия почв, 
защита их от водной и ветровой эрозии, ресурсосбережение, рациональное использование 
земель и охрана окружающей среды. В решении данных проблем ведущая роль 
принадлежит научно обоснованным севооборотам, которые продолжают оставаться 
доступным и эффективным средством повышения уровня влагообеспеченности и питания 
растений, биологическим фактором восстановления и повышения плодородия почвы, 
устранения токсичности, организационно - экономической основой систем земледелия [5]. 
Современная система севооборотов является основой, на которой строятся экологически 

безопасные технологии эффективного земледелия. Для каждого конкретного хозяйства 
система севооборотов формируется, исходя из имеющихся в хозяйстве земель и доступных 
технологий выращивания сельскохозяйственных растений. Главное значение севооборотов 
состоит в том, что каждая сельскохозяйственная культура располагается в лучших условиях 
для роста и развития и, в то же время, благоприятно действует на плодородие почвы для 
последующей культуры [3]. 
На этапе проектирования севооборотов необходимо учитывать несколько факторов. 

Одним из них является принцип плодосмены - в каждом севообороте зерновые культуры 
должны занимать не более 50 % площади (полей) и чередоваться с пропашными, 
зернобобовыми и техническими культурами, однолетними и многолетними травами. 
Плодосменные севообороты позволяют несколько сократить паровые поля, 
оптимизировать структуру использования пашни, повысить биоразнообразие набора 
культур и адаптивных сортов [2]. 
При выборе схемы севооборотов в конкретных условиях необходимо учитывать их 

влияние на плодородие почвы. В таёжно - лесной зоне на менее плодородных почвах с 
низким баллом бонитета (дерново - подзолистых, серых лесных) важнейшей задачей 
является оптимизация гумусового состояния почв и создание бездефицитного баланса 
гумуса в севооборотах. Основными источниками накопления органического вещества здесь 
являются органические удобрения, многолетние бобовые травы, корневые и пожнивные 
остатки всех культур севооборота. В севообороты данной зоны включают культуры, менее 
требовательные к плодородию почвы - озимую рожь, овес, многокомпонентные бобово - 
мятликовые смеси однолетних и многолетних трав, викоовсяную смесь на зеленый корм, из 
пропашных культур — картофель [10]. 
Примерные схемы севооборотов для подтаежной зоны Омской области [8, с. 91]: 
1. Пар чистый или сидеральный - озимая рожь (пшеница) - пшеница – овес. 
2. Занятый пар - пшеница - овес - ячмень. 
3. Пар чистый - озимые - горох - ячмень - овес. 
4. Пар сидеральный - яровые зерновые - горох - яровые зерновые - 
горохо - овсяная смесь на зеленый корм - яровые зерновые. 
Почвы северной лесостепной зоны в основном имеют разнородный качественный состав 

пашни, в основном солонцы. Почвы, пригодные для возделывания всех 
сельскохозяйственных культур, составляют всего 48 % - это черноземы, темно - серые 
лесные почвы, обладающие высоким бонитетом и пригодные для возделывания 
практически всех сельскохозяйственных культур. 
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Для включения в севообороты, размещенные на плодородных почвах с высоким баллом 
бонитета рекомендованы культуры, наиболее требовательные к плодородию почвы - 
озимая пшеница, ячмень, горох, пропашные культуры (овощи, кукуруза, картофель), 
многолетние бобовые травы, горохо - овсяная смесь на зеленый корм. 
Для возделывания зерновых на высокобонитетных почвах солонцовой северной 

лесостепи Омской области рекомендованы следующие схемы севооборотов[8, с. 92]: 
1. Пар чистый - яровая пшеница – зернобобовые - яровая пшеница – овес. 
2. Пар чистый - озимая рожь - яровая пшеница - вико - овсяная смесь на сено или 

зерно - яровая пшеница. 
3. Пар чистый - яровая пшеница – силосные - ячмень - овес. 
4. Горохо - овсяная смесь на зеленый корм + донник - донник (1 укос) - яровая 

пшеница – зернобобовые – овес. 
В южной лесостепи оптимальный полевой севооборот играет большую роль в 

повышении плодородия зональных почв и гидрологии. Ряд исследователей (Неклюдов, 
1990; Перфильев и др., 2005) отмечают положительный влагонакопительный эффект 
чистого, занятого и сидерального паров. Особое место отводят кулисным парам и другим 
влагонакопительным мероприятиям (снегозадержание, выравнивание пашни, 
мульчирование, послепосевное прикатывание и другие), что важно для южной лесостепи 
[7], так как зона, в большинстве лет, имеет недостаточное увлажнение. 
Почвенно - климатические ресурсы зоны в целом благоприятны для выращивания 

зерновых озимых и яровых, зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля. 
Благоприятная теплообеспеченность южной лесостепи позволяет выращивать твердую 
пшеницу. Наилучшим предшественником твердой пшеницы является чистый пар, 
хорошими предшественниками могут быть кукуруза, горох, гречиха, просо, однолетние 
травы. 
Схемы зернопаровых севооборотов, рекомендованные для южной лесостепи Омской 

области [8, с. 96]: 
1. Чистый пар - яровая пшеница - яровая пшеница - овес. 
2. Занятый пар - яровая пшеница - лен масличный (рапс яровой) - овес. 
3. Кулисный пар - озимая пшеница - ячмень – кукуруза - яровая пшеница. 
4. Чистый пар - яровая твердая пшеница - горох - яровая твердая пшеница. 
5. Горохо - овсяный пар - яровая пшеница - яровая пшеница - многолетние травы 

(выводное поле). 
6. Чистый пар - яровая пшеница - лен масличный - кукуруза на силос – ячмень. 
В степной зоне Омской области преобладают южные и обыкновенные черноземы. Для 

более эффективного возделывания зерновых в условиях степной зоны специалистами 
Омского аграрного научного центра рекомендованы следующие схемы севооборотов [8, с. 
100]: 

1. Пар кулисный - озимая пшеница - яровая пшеница - ячмень (овес). 
2. Пар чистый - яровая пшеница – зернобобовые - яровая пшеница - ячмень / лен 

масличный. 
3. Рапс на масло - яровая пшеница – зернобобовые - яровая пшеница – ячмень. 
4. Пар кулисный - озимая пшеница - яровая пшеница - кукуруза на зерно - яровая 

пшеница. 
5. Пар кулисный - твердая пшеница - зернобобовые - твердая пшеница. 
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При составлении схем севооборотов допускается частичная замена одних культур 
другими, но равнозначными по получаемой продукции. Например, площадь под 
многолетними травами можно увеличить более чем на 10 %, но при условии, что на 
соответственное количество вырастет площадь под однолетними травами, так как данные 
культуры возделываются с одинаковой целью (сено, сенаж, зеленая масса на корм) и 
являются взаимозаменяемыми. Подобные изменения допускаются и в группе озимых 
зерновых культур, яровых зерновых культур сплошного сева в зависимости от изменения 
закупочной цены на зерно, что позволяет рентабельно регулировать уровень товарной 
продукции. Изменения среди кормовых культур возможны при изменении поголовья и 
видового состава сельскохозяйственных животных. 
Предлагаемое чередование сельскохозяйственных культур в севооборотах составляется 

на основании следующих рекомендаций. Из всех культур, планируемых к размещению в 
севообороте, выделяют наиболее прибыльные и обеспечивают их лучшими 
предшественниками [3]. В схеме севооборота культуры располагаются так, чтобы каждая 
предшествующая культура являлась для последующего основного предшественника, а 
последняя в схеме — для первой. Если хороших предшественников недостаточно и 
возникает потребность повторных посевов, то нужно учитывать, что повторные посевы 
хорошо переносят картофель, кукуруза, конопля, озимая рожь. Для более успешной борьбы 
с сорняками желательно чередование озимых зерновых культур с яровыми. 
При составлении системы севооборотов в хозяйстве зачастую появляется необходимость 

в сборных полях - на одном поле размещают две и более культуры, сходные по биологии, 
агротехнике и являющиеся основными или возможными предшественниками для 
последующей культуры. Как правило, на сборных полях располагают культуры, которые 
можно объединить в следующие биологические группы: 

— пары и парозанимающие культуры (чистый пар; однолетние травы на зеленый корм, 
сенаж, сено; культуры на ранний силос; ранний картофель; скороспелые сорта бобовых 
культур); 

— озимые зерновые культуры (озимая пшеница и рожь); 
— яровые зерновые культуры сплошного сева (пшеница, ячмень, овес, просо, гречиха); 
— зернобобовые культуры (горох: средние и поздние сорта, соя, вика);  
— пропашные культуры (картофель, кукуруза, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, 

подсолнечник, возделываемые с междурядьями шириной 45–70 см, а также овощные 
культуры); 

— технические культуры (лен можно располагать вместе с гречихой); 
— многолетние травы (бобовые — клевер, люцерна, донник; злаковые травы — 

тимофеевка, ежа сборная, кострец, овсяница) [6]. 
Непременным условием при составлении системы севооборотов для сельхозпредприятия 

является соблюдение структуры посевных площадей. Между хозяйственно - 
биологическими группами культур они не должны превышать +5 %, а между культурами 
внутри каждой группы +10 %. Каждое предприятие, исходя из конкретных почвенно - 
климатических специфических условий, почвенного покрова, удаленности полей от центра, 
рыночной конъюнктуры и рентабельности культур, разрабатывает гибкую 
многокомпонентную структуру использования пашни, имеющую свои специфические 
особенности. 
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По данным [8, с.38 - 39], в настоящее время площадь пашни в Омской области, по 
сравнению с 1991 годом, сократилась на 21,4 %, посевы зерновых и зернобобовых культур 
уменьшились на 12,6 %, площадь чистых паров – на 24,4 %, посевы кормовых культур в 
связи с резким сокращением поголовья КРС – в 3,7 раза. Значительно уменьшились 
посевы озимых культур, а также посевы твердой пшеницы, овса, гречихи, проса, 
кукурузы, многолетних бобовых трав.  
Основная площадь пашни - более 80 % - сконцентрирована в засушливых степной 

и лесостепной зонах области. Здесь же сосредоточено более 90 % основных посевов 
зерновых (в основном яровой пшеницы – мягкой и твердой) и зернобобовых 
культур. В тоже время увеличились площади возделывания более рентабельных 
культур: масличных (рапса и льна), гороха, овса.  
По мнению Юшкевича Л.В. [1] высокий удельный вес в структуре пашни яровой 

пшеницы (до 38 - 42 %), способствует доминированию культуры, сокращению 
паровых полей (11,3 - 15,7 %), увеличению многопольных (до 6 - 8 полей) 
зернопаровых и зерновых севооборотов, расширению повторных и бессменных 
посевов яровой пшеницы с негативными последствиями для продуктивности и 
технологических свойств зерна. 
 

Таблица 1 - Примерная структура использования пашни 
 в Омской области (2020 г.), % [8, с. 37]: 

Элементы структуры 
использования пашни 

Почвенно - климатическая зона 
степная южная 

лесостепь 
северная 
лесостепь 

подтайга 

Пар 18 - 22 16 - 20 14 - 18 12 - 16 
Зерновые и зернобобовые 50 - 58 50 - 56 48 - 56 48 - 54 
из них: озимые 1 - 3 4 - 6 6 - 10 12 - 16 
пшеница яровая 40 - 46 28 - 32 24 - 30 8 - 12 
в т.ч. сорта среднеранние 4 - 5 5 - 6 10 - 12 6 - 11 
среднеспелые 16 - 18 13 - 15 12 - 16 0,1 - 0,3 
среднепозднеспелые 20 - 23 10 - 12 1 - 2  -  
Ячмень 4 - 8 8 - 12 4 - 6 4 - 6 
Овес 1 - 3 3 - 5 8 - 14 14 - 20 
Зернобобовые 2 - 4 3 - 5 3 - 5 2 - 4 
Масличные 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 0,4 - 0,8 0,5 - 1,0 
Кормовые 24 - 30 26 - 32 28 - 34 32 - 38 
из них силосные 6 - 10 7 - 11 7 - 9 6 - 8 
Однолетние травы 4 - 8 4 - 8 5 - 9 6 - 10 
Многолетние травы 12 - 16 13 - 17 14 - 18 17 - 21 

 
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что севообороты и структура 

использования пашни в регионе нуждаются в корректировке с учетом агроэкологических 
требований сельскохозяйственных культур, конъюнктуры рынка и состояния 
животноводства. Специалистами Омского Аграрного научного центра для всех почвенно - 
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климатических зон области рекомендована следующая структура использования пашни 
(табл. 2) [8]. 
Аграриям необходимо уделять особое внимание зернобобовым, крупяным и 

зернофуражным культурам и активно вводить их в севооборот. Площадь возделывания 
ячменя должна составлять 350 - 380 тыс. га, гороха – 120 тыс. га, сои – до 35 - 50 тыс. га, 
проса – 30 тыс. га, гречихи – 20 тыс. га, кукурузы на зерно – 10 - 20 тыс. га. Долю яровой 
пшеницы в структуре пашни целесообразно уменьшить до 55 - 60 %. При этом необходимо 
существенно увеличить посевы твердой пшеницы - до 100 - 120 тыс. га, а также озимой 
пшеницы – до 80 - 100 тыс. га и ржи – до 60 - 80 тыс. га [8]. 

 
Таблица 2 - Рекомендуемая структура использования пашни 

 на ближайшую перспективу (2021 - 2025 гг.), % [8, с. 40] 
Элементы структуры Почвенно - климатическая зона 

степная южная 
лесостепь 

северная 
лесостепь 

северная 

Пар 16 - 18 14 - 16 12 - 14 10 - 12 
Зерновые 
 и зернобобовые,  
из них: 

52 - 60 50 - 58 46 - 54 44 - 52 

озимые 1 - 2 3 - 5 5 - 8 12 - 14 
пшеница яровая 38 - 42 28 - 34 22 - 25 8 - 12 
ячмень 6 - 8 10 - 12 4 - 6 3 - 5 
овес 2 - 3 4 - 6 10 - 16 22 - 25 
Зернобобовые 3 - 4 4 - 5 2 - 4 2 - 3 
Крупяные  
(просо, гречиха) 

1 - 2 2 - 3 0,5 - 1,0  -  

Масличные 10 - 14 8 - 10 4 - 6 3 - 5 
Картофель, овощи 0,5 - 1,0 2,5 - 3,0 2,0 - 2,5 1,5 - 2,0 
Кормовые, из них: 14 - 16 16 - 20 20 - 26 26 - 32 
многолетние травы 45 - 48 40 - 45 55 - 60 60 - 70 
однолетние травы 40 - 45 45 - 50 35 - 40 30 - 35 
силосные 5 - 10 10 - 15 8 - 10 4 - 8 

 
Можно отметить, что выращивание высокомаржинальных масличных культур в 

регионе улучшит экономику товаропроизводителей. Для ежегодного производства 
зерна масличных культур более 300 тыс. тонн необходимо увеличить площади 
посева до 340 - 380 тыс. га (в том числе рапса - до 120 - 130 тыс. га, подсолнечника – 
40 - 50, льна масличного – до 160 - 200 тыс. га и более). [8]. В тоже время следует 
иметь в виду, что несоблюдение принципа рационального чередования культур и 
чрезмерное насыщение севооборотов одними видами приведет к ухудшению 
качества предшественников.  
Подводя общий итог, необходимо отметить, что несоблюдение севооборотов, 

бессистемное размещение, повторное и бессменное возделывание 
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сельскохозяйственных культур приводит к ухудшению плодородия зональных почв, 
повышению засоренности агрофитоценоза и поражению растений вредителями и 
инфекциями, что в конечном итоге приводит к снижению продуктивности пашни. 
Для повышения продуктивности зернового производства, стабилизации и 
повышения почвенного плодородия, благоприятного фитосанитарного состояния 
посевов сельскохозяйственных культур, увеличения валового сбора качественного 
зерна в регионе необходимо сокращение повторных и бессменных посевов за счет 
рационального подбора предшественников, формирование научно - обоснованных 
полевых севооборотов и оптимизация структуры использования пашни.  
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ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКА - КАЗЕИНА  

В ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКЕ ПРИ ТЕПЛОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
В статье приводятся сданные исследований массовой доли белка - казеина творожной 

сыворотки при тепловой коагуляции от сгустка молока при сквашивании молока на творог. 
Указывается, что что коагуляции творожной сыворотки при температуре 85 С закономерно 
влияет на наибольшее активность выделения белка. 
Ключевые слова: 
белок - казеин, творог,сыворотка, пастеризация, коагуляция белков. 
 
Важнейшим биохимическим процессом, протекающем при выработке кисломолочных 

продуктов, является коагуляция казеина и гелеобразование т.е. в процессе свертывания 
молока происходит коагуляция казеина, образуется сгусток (гель), при этом сывороточные 
белки не коагулируют и переходят в сыворотку. 
В отдельных литературах [1, с.40, 8.]отмечено, что разработаны или разрабатываются 

различные методы выделения белка из сыворотки: тепловые, термохимические, 
химические, механические, электрические.Тепловые способы основаны на выделении 
белков термической коагуляцией при 90...95^С и выдержке 20...30 мин. Выход белка из 
подсырной сыворотки составляет 23 %, а из творожной около 40 %. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальная работа выполнена в 

лаборатории кафедры аграрно - технологических дисциплин Нарынского государственного 
университета имени С.Нааматова. В качестве объекта исследования использовали сырое - 
сборное молоко произведенное в различных крестьянско - фермерских хозяйствах сельской 
управы Доболу Нарынского района Нарынской области. В начальном этапе исследований 
изучали состава и качества молока с применением анализатора качества молока Лактан 1 - 
4М... Готовили три образца по 100 мл творожной сыворотки. Образцы творожной 
сыворотки пастеризовали: 1 - образец при температуре 650С, второй образец – 750С и 
третий образец – 850С с выдержкой 10 - 15 минут на водяной бане. В последующем 
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образцы охлаждали до 43±2°С и в дальнейшем образцов отстаивали в холодильных 
установках при температуре 4±2°Св течение 24 часов. Через каждые 6 часов (6 ч, 12 ч, 18 ч, 
24 ч) Содержимое колбы перемешивали титрованием стандартным раствором шелочи 
(предварительно установив его точную концентрацию). 
Результаты и обсуждения. Исследования физико - химических показателей молока 

соответствовал с требованиям Технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033 / 2013), что позволяет 
использовать данное молоко в качестве сырья для производства творожной сыворотки. 
Результаты исследований изменение массовой доли белка казеина приведены в диаграмме 
(рис1.). Как видно из диаграммы массовая доля содержание белка - казеина в творожной 
сыворотке при коагуляции сотавляла 4,2 %...6,5 %. При этом наиблольшее содержание 
белка –казеина в сыворотке была при когалуяции при температуре 850С в 24 - часовом 
диапазоне отстаивании (6,5 %). 

 

 
Рисунок 1. Содержание белка - казеина в творожной сыворотке, % 

 
В исследованиях Соболева Н.В. и др. [2,с.58] установлено, что при снижении в структуре 

белков молока массовой доли фракции γ - казеина с 7 % и более до 5,4 % и менее 
происходит увеличение, массовой доли белка – на 0,03 - 0,11 %, в том числе казеина – на 
0,06 - 0,24 %, Помимо того, изучение структуры белков молока показало, что массовая доля 
сывороточных белков, которые также не свертываются под воздействием сычужного 
фермента, уменьшается на 1,3 - 5,2 %. в течение 24 часов образовался стабильно сгусток 
густой консистенции. 
Заключение. Таким образом, результаты наших исследований показало, что коагуляции 

творожной сыворотки при температуре 850С закономерно влияет на наибольшее 
активность выделения белка.  
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Аннотация. Статья посвящена одному из малоизученных аспектов истории Великой 

Отечественной войны. подготовке статьи использовались широкий круг исторических 
источников: архивные материалы, иормативные документы, монографии, мемуары, устные 
воспоминания.  
Ключевые слова: Красная Армия, бойцы, основные потребности, фронт, быт, питание.  
 
Сегодня идет непрерывный процесс изучения основных вопросов истории Великой 

Отечественной войны – основных компаний, сражений, деятельность военачальников, их 
роль в разгроме немецко - фашистских захватчиков. В тоже время отдельные темы и 
аспекты были сознательно сокрыты от широкого круга исследователей и простых граждан. 
Идеологические рамки намеренно сужали качество информации по таким неудобным 
темам как человеческие и людские потери, использование репрессивных мер на фронте 
(система штрафбатов и штрафных рот) и т.д.  
Актуальность темы обусловлена тем обстоятельством, что война в целом – это не только 

боевые действия и сражения, но и повседневная жизнь. Так же в истории Великой 
Отечественной войны есть ряд тем, которые не подвергались тщательному изучению по 
причине своей мало значимости (с точки зрения многих исследователей). Одним из таких 
вопросов является тема быта солдат в годы Великой Отечественной войны. 
Получить такие данные из литературы весьма проблематично. так как отличительным 

недостатком большинства е появившихся книг в основном посвящены войскам СС, 
подразделениям вермахта, специальным подразделениям союзников.  
Однако хотелось бы отметить, что война в целом это не только героическая самоотдача 

тружеников тыла, но и повседневная жизнь армии с ее заботами о пище, одежде, жилище. 
Быт в полевых условиях, особенно в холодное время года, был выматывающим физически 
и морально. Во многом именно от степени налаженности быта зависит боевой дух армии, 
ее боеспособность. 
Если воинская часть находилась в обороне, то была возможность лучше оборудоваться. А 

вот в наступлении военнослужащим приходилось раскисать в окопах и порою спать рядом с 
убитыми. Больше всех было тяжело весной и осенью, так как окопы покрывались водой и 
надо было продумывать вопрос, как миновать это. Если позволяли возможности, то 
оборудовали блиндажи с нарами, застеленными соломой. Внутри ставили печь буржуйку, а 
вместо двери была плащ - палатка. Однако большинство солдат располагалось в окопах, на 
дно бросали ветки, а сверху натягивали плащ - палатку. Спали по несколько человек, 
прислонившись друг к другу и укрывшись шинелями.  
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Отправления естественных надобностей в полевых условиях – деликатная тема, 
возникающая во время войны. Все зависело от фантазии, его строящих туалеты и наличия 
подручных материалов.  
Для борьбы педикулезом и чесоткой были созданы банно - прачечные и 

дезинфекционные поезда, автомобильные дезинфекторы. Только к концу войны, вместе с 
улучшением питания хорошим банно - прачечным обслуживанием, проблема стала 
исчезать.  
В начале Великой Отечественной войны ситуация с питанием в войсках была 

неблагополучной. ОБ отсутствии системы обеспечения питания бойцов в начальный 
период Великой Отечественной войны свидетельствуют архивные материалы.  
В докладе командира одной из частей Ленинградского фронта от 1сентября 1941 г. 

сказано: «: «Зачастую доставка продовольствия в части плохо организована, Очень плохо 
организовано питание на передовой линии, по 2 - 3 суток люди бывают голодные, … В виду 
плохой работы пищеблока люди не кушают своевременно, и у них совершено меньше 
боевой силы» [1]. Голод формировал среди солдат множество болезней, в их числе 
дизентерию заканчивая дистрофией. Из - за этого армия не могла вести полноценные 
боевые действия, отсюда одна из причин поражения в первый период войны.  
Из - за этого армия не могла вести полноценные боевые действия, отсюда одна из причин 

поражения в первый период войны. бойцы сутками остаются без еды, или, как например, 
311 - я дивизия, по 10 дней питаются без хлеба.  
Наладить систему снабжения войск было трудно еще и потому, что в руках противника 

уже в июне 1941г оказались самые плодородные районы СССР. Продукты можно было 
доставлять только с неоккупированной территории, на что уходили недели [4. Большое 
значение в организации питания имело место расположения части. Так, соединения, 
воевавшие в районе Ленинграда, вплоть до 1944 г. получали питание в гораздо меньшем 
объеме из - за трудностей. Пищу обычно при помощи лошадей перевозили на передовую, 
где повар раздавал пайки солдатам. Для приготовления пищи использовались походные и 
очажные кухни, установленные на санях. Для подвоза и подноса пищи были изготовлены 
легкие ручные санки, термосы, ведра с крышками и двойным дном, утепленные бачки. 
Нередко повара и их помощники приносили еду на саму передовую, рискуя своей жизнью. 
Именно поэтому звание повара на фронте было очень почетным. 
Однако положительные изменения коснулись не всех фронтов. Так, Ф. Медведев 

вспоминает, что из - за голода есть мертвых лошадей ему приходилось даже в 1944 г. 
Хотелось бы отметить еще несколько немаловажных путей поступления продуктов на 
фронт: во - первых - использование подножного корма. Так, А. Беляев, воевавший в свое 
время в Карелии, рассказывает: «Зимой с едой было худо, зато летом - раздолье. Карелия - 
край богатый. Тут тебе и ягоды, и грибы, иногда удавалось подстрелить какую - нибудь 
дичь. Таким образом, солдат пытался несколько разнообразить свое довольно скудное и 
однообразное меню и набраться витаминов пред зимой. Еше один путь поступления 
продуктов - изаготовление провианта своими силами, чаще всего путем закупки его у 
местного населения. В. Поздеев, освобождавший в 1944 г. Прибалтику, рассказывает, что 
«...по деревням и хуторам ходил наш старшина со списком необходимых продуктов и 
собирал их у местных жителей. Взамен он выдавал им расписки печатью и подписью 
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командира. Уже после войны узнал, что все эти расписки в 1947 г. были оплачены в тройном 
размере».  
Одной из специфических черт быта советского солдата являлось регулярное 

употребление алкоголя. В постановлении ГКО СССР «О введении водки на снабжение в 
действующей Красной Армии» от 22 августа 1941 г. говорилось: «Установить, начиная с 1 
сентября 1941 г. выдачу 40 % водки в количестве 100 граммов в день на человека 
красноармейцам и начальствующему составу первой линии действующей армии» [.  
Критерии отпуска водки на протяжении в ее распределении. Так, 11 мая 1942г. ГКО 

приказал с 15 мая приостановить массовую ежедневную выдачу водки [6]. Ежедневная 
выдача была сохранена только для военнослужащих частей передовой линии, которые 
имели успехи в боевых действиях, к тому же их норма увеличивалась до 200 граммов водки 
на человека в день. 12 ноября 1942г. постановлением ГКО №2507 по 100 граммов водки на 
человека в сутки полагалось частям, ведущим непосредственные боевые действия [7]. На 
Закавказском фронте вместо водки было приказано выдавать 200 граммов крепленого вина 
или 300 граммов столового вина. Знаменитые «сто наркомовских грамм» очень часто 
вспоминают участники войны с благодарностью. Именно спирт и водка спасали солдата от 
психологического напряжения, а зимой — от холода. При этом часто этические и 
религиозные убеждения уступали место целесообразной надобности. Как вспоминает Ф.Ш. 
Гафуров: «Я хоть и мусульманин и пить мне нельзя, но зимой был такой мороз, что без 
водки уснуть невозможно» [6]. 
Одним из важнейших компонентов армейского быта является форма одежды. История 

Военной формы одежды берет сое начало в голы Гражданской войны, когда, изменив и 
унифицировав униформу одежды солдат и офицеров Царской империи, ее получили бойцы 
раволюционной арии. В армии роль униформы возрастает, ибо она строго 
регламентирована, имеет фиксированные критерии, установленные командованием. В 
боевых условиях одежда выполняет ряд очень важных функций: во - первых, 
новоприбывший, получив военную форму переходит в качественно иную социальную 
группу, меняется его социальный статус. Человек становится не гражданским, а военным. 
Единое обмундирование сплачивает воинский коллектив, делает его крепче, повышает 
моральный уровень военнослужащих. Отличным примером служат воспоминания М. 
Лямина: «Получил, наконец, полушубки, валенки, ушанки, варежки. Облик дивизии сразу 
изменился, подтянулись солдаты. Молодцами выглядят офицеры. И разговоры пошли 
другие. И настроение стало иным»[7. Военная форма создается специально для ведения 
боевых действий. Вторая важная функция униформы — ее удобство. Вид и материал 
выбираются намеренно, чтобы одежда меньше изнашивалась, подходила для любой 
погоды. Немаловажным фактом является и эстетическое значение обмундирования. 
Красивый внешний вид также способствует повышению морального духа солдата.  
Отличительной особенностью новой формы явилось отсутствие погон на гимнастерках. 

В целом более существенных различий не было. Такая картина наблюдалась вплоть до 
1935 г. С этого времени и до 1941 г. продолжалась унификация обмундирования. В 1938 г. 
был принят приказ НКО № 035 об утверждении норм теплого обмундирования на военное 
время. В нем указывалось количество выдаваемой одежды для военнослужащих Красной 
Армии в различных частях СССР, учитывая климатические особенности, рода войск, 
звания. Данная форма одежды была впервые опробована в советcко - финской войне 1939 - 
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40 гг. Несмотря на все старания, она показала себя с не лучшей стороны: была неудобной 
для ведения боевых действий и холодной. Что касается головных уборов, то ими до сих пор 
служили так называемые «буденовки», принятые еще во времена Гражданской войны. 
Именно после этой зимней кампании в Советской армии были введены шапки - ушанки, 
скопированные у противника[6} Еще одним фактором, повлиявшим на качество 
обмундирования, было резкое увеличение численности армии. К началу Великой 
Отечественной войны Рабоче - Крестьянская Красная Армия насчитывала примерно 5 млн. 
человек (в начале 1941 г. – около 4 млн.) [7]. Увеличение количества военнослужащих 
привело к увеличению пошива военной формы, что не могло не сказаться на ее качестве. 
Так было введено использование эрзац - материалов (к примеру, кирза). 

Cледует отметить, что вторая важная функция униформы — ее удобство. Вид и материал 
выбираются намеренно, чтобы одежда меньше изнашивалась, подходила для любой 
погоды. Немаловажным фактом является и эстетическое значение обмундирования. 
Красивый внешний вид также способствует повышению морального духа солдата.  

 К началу войны в Красной Армии отсутствовала налаженння система солдатского быта, 
что лишало возможности починить, заштопать униформу. Войска отступали на восток в 
довольно неприглядном виде: «Красноармейцы были оборванные, заросшне, нзраненные. 
А у других вовсе не было ни сапог, ни ботинок» [24].]. Однако из - за теплого времени года 
это сказывалось на здоровье бойцов не так сильно. Летний комплект одежды включал в 
себя нательное белье, гимнастерку, шаровары, пилотку (для офицеров еше и фуражку), 
шлем, ремень (_ для командного состава - портупею), ботинки с обмотками (реже сапоги), 
портянки. При порче обмундирования, его износе его необходимо было либо сдать в 
ремонт в войсковую портняжную или сапожную мастерскую, либо обменять на новое [9]. 
Однако все это было возможно лишь в условиях мирного времени, или в условиях хорошо 
организованного солдатского быта. В первый год войны этого не было. Судя по 
воспоминаниям ветеранов и по кадрам документальной хроники, солдаты отступали в том, 
что было на них в первые дни войны. Подавля1ошее большинство солдат было обуто в 
ботинки с обмотками, в этом сказывалась экономия государства. Этот факт доказывают и 
многочисленные находки поисковых экспедиций. Так, в Ленинградской области и 
Республике Карелия практически каждый погибший боец обут в ботинки. Данная обувь, 
используемая вместе с брезентовыми обмотками, была очень неудобна, особенно для 
новобранцев, не умеющих их как следует завязывать, приводя к многочисленным травмам 
[10]. 
Подводя итог всему вышесказанному, надо полагать, что в истории Великой 

Отечественной войны много «белых пятен». Зачастую они прикрыты грифом секретности, 
а иногда просто не вызывают интереса вследствие своей кнезначительности». ТК началу 
Отечественной войны Красная Армия о подошла без продуманной системы организации 
быта. данную проблему пришлось решать в сжатые сроки. Для многих людей война чаще 
всего ассоциируется с ведением непрерывных боев, и многие забывают 0 том, что На 
протяжении многих лет отечественная историография была посвящена изучению 
отдельных сражений, крупных операций, деятельности видных военачальников, при этом 
упуская из внимания самое главное - простого солдата - того, кто в течение долгих четырех 
лет ковал Победу. Тема быта солдат становится актуальной лишь в последние годы, однако 
и на современном этапе этой проблеме уделяют незначительное внимание. Для ее изучения 
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приходится использовать целый корпус источников: архивные материалы, мемуары 
участников Великой Отечественной войны, устные воспоминания ветеранов, данные 
военной археологии.  
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В условиях рыночной экономики и жесточайшей конкуренции для выживания 

предприятия важно сохранять конкурентоспособность. Для того, чтобы современно 
изменять курс в случае возникновения трудностей и изменения рынка, важно, в первую 
очередь, обратить внимание на финансовые показатели. Игнорировать их нельзя, поскольку 
на основании негативной динамики, которая отражена в показателях, а также внешних 
раздражителях можно выстроить дальнейший план действий, дабы минимизировать риск и 
потенциальный ущерб.  
Ключевым показателем является прибыль, которая определяется как разница между 

доходами и расходами организации. Она отражает то, насколько эффективно работает и в 
насколько выгодном положении находится организация.  
Формирование прибыли организации отражается в унифицированной форме Отчета о 

финансовых результатах, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций». Валовая прибыль организации 
отражается как разница между выручкой от реализации и себестоимостью продаж. 
Корректировка валовой прибыли на коммерческие и управленческие расходы дает прибыль 
(убыток) от продаж. Далее с учетом прочих доходов и расходов организации определяется 
прибыль (убыток) до налогообложения, уменьшение которой на сумму налога на прибыль 
дает чистую прибыль (убыток) организации. 
Помимо обращения к опыту отечественных компаний, для более полного учета всех 

возможных рисков важно рассматривать и то, как зарубежные компании формируют 
финансовую отчетность в части формирования прибыли. 
Исходным моментом при определении финансового результата за рубежом является 

расчёт результата, отражающий эффективность использования вложенного собственником 
капитала. Прибыль в данном случае определяется как прирост в течение определённого 
времени [2]. 
Как и в России, для отражения финансовых результатов иностранные компании 

формируют отчет о финансовых результатах. Тем не менее, в зависимости от страны, 
специфика оформления может отличаться. Так, например, в Германии отчет о прибылях и 
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убытках имеет вертикальную форму и составляется в затратном и функциональном 
форматах. Показателями деятельности организации является объем производства и 
потребления материальных запасов, а также ресурсы, которые участвуют в увеличении 
основного капитала. [1, c. 102].  
Во Франции, в отличие от Германии, помимо вертикальной формы предоставления 

отчета используется и горизонтальная. Одним из основных подходов является концепция 
производства, в ней в качестве базы взята произведенная валовая продукция за отчетный 
год. В данной концепций суммируется реализованная, складированная и направленная на 
собственные нужды продукций, и затраты, связанные с формированием себестоимость в 
целом валовой продукций, а не только с реализованной. Расходы классифицируется по 
разным элементам, что дает выявить различные сальдо. [2]. 
В США, несмотря на то, что применяются требования Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), есть отличительные особенности. Отчеты о прибылях и 
убытках имеют две формы: одноступенчатую и многоступенчатую.  
Сущность одноступенчатой формы заключается в ее простоте и понятности. Все доходы 

и расходы в данной форме группируются отдельно, и разница между ними составляет 
чистую прибыль. 
Многоступенчатая, в отличие от одноступенчатой, отличается более сложной и 

многосторонней структурой. Основная особенность данной формы заключается в том, что 
при составлении отчетности происходит поэтапный расчёт при увязке доходов и расходов 
до определения чистой прибыли. После этого в отчет вносятся данные о объеме чистой 
прибыли по отношению к одной акции. Практика ведения бухгалтерского учета в 
Соединенных Штатах показала, что первый метод, несмотря на существенную простоту 
при расчетах и возможность использовать любой из них без каких - либо ограничений, 
является менее предпочтительным и используемым, чем второй.  
После анализа особенностей введения отчетности в разных странах мира, встает 

закономерный вопрос: какая из систем пользуется наибольшей популярностью. Несмотря 
на наличие особенностей введения отчётности во многих странах, большинство стран в 
мире движется в сторону сближения и адаптации методов с МСФО. Происходит это 
потому, что данные стандарты являются наиболее универсальными и заметно упрощают 
экономическое взаимодействие между странами. Кроме этого в отдельных странах 
обязывают применять МСФО при определенных видах деятельности. Так в большинстве 
европейских стран организации, ценные бумаги которых размещены на бирже, обязаны 
составлять отчетность по МСФО.  
На вовлеченность к использованию МСФО влияет, в первую очередь руководство 

государств, входящих в ВТО и ЕС. Россия, разумеется, не исключение [3]. Однако, 
учитывая экономическую и политическую обстановку в мире, процесс полного перехода на 
международные стандарты может как прекратиться полностью, так и ощутимо 
замедлиться. 
Таким образом, можно сделать вывод: наиболее предпочтительной системой 

составления отчетности являются МСФО, поскольку в эпоху глобализации создание даже 
незначительных рамок усложняет взаимодействие и сотрудничество между странами. 
Инвестиции в международные компании невозможны без применение общих правил 
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ведения бухгалтерского учета. Инвесторам будут не понятны бухгалтерские отчеты других 
стран, что может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность этих стран.  
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Сложившаяся сегодня ситуация в международном поле отношений, надуманная 

санкционная политика, попытка изолировать Россию в экономической, политической, 
правовой, технологической, спортивной сфере – все эти факторы выявили достаточно 
проблемы и недостатки как в образовательной среде, так и на рынке работников и 
работодателей. Появились (да они были и ранее) срочные потребности в 
высококвалифицированных инженерах, логистах, конструкторах, программистах и т.д., 
причем с наличием профессиональных компетенций, которые раньше оказывались 
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невостребованными по разным причинам, в первую очередь, недостаточной ориентацией 
российской экономики к технологическому укладу. 
Современное российское общество выдвигает новые серьезные требования ко всей 

системе высшего образования, ставит важнейшую задачу эффективной подготовки 
будущего специалиста ко всем сложностям профессиональной жизнедеятельности. В 
условиях модернизации российского образования высокий уровень сформированности 
профессиональных компетенций молодых специалистов определяет способность 
выпускника образовательной организации высшего, среднего специального и 
дополнительного профессионального образования быстро и успешно адаптироваться к 
практической деятельности в противоречивых и интенсивно изменяющихся социально - 
экономических условиях. 
В этой связи не является случайностью, что 21 февраля 2023 г. Президент России В.В. 

Путин в Послании Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционной для 
нашей страны системе высшего образования. В своем послании глава государства 
подчеркнул: «России для успешного развития нужны хорошо подготовленные 
специалисты». Президент отметил, что «европейская система (болонская система) с ее 
разделением на бакалавриат и магистратуру не позволяет полноценно сформировать 
знания, умения и компетенции. Для нас сегодня она малоэффективна» [1]. Президентская 
власть на сегодня имеет высокую поддержку населения, поэтому будем рассчитывать на 
новые положительные инициативы со стороны Гаранта Конституции РФ в рамках 
поддержки нашего государства [2]. 
Сегодня многие работодатели (особенно в сфере высоких технологий, инженерии, 

материаловедения, правоведения) отмечают, что главная проблема в подборе кадрового 
состава связана с недостаточным уровнем сформированности профессиональных 
компетенций молодых специалистов. Работодателей, в первую очередь интересует наличие 
практических навыков у выпускника, умение оперировать полученными в ходе обучения 
профессиональными компетенциями. В этой связи недоработки и ошибки в подготовке 
студентов именно с позиций приобретения ими практических профессиональных 
компетенций на всех ее уровнях ведут не только к дополнительным затратам времени 
работодателя (он вынужден своего рода переобучать выпускника или обеспечить ему 
возможность переподготовки и повышения квалификации), финансово - материальных и 
иных ресурсов граждан и общества, но и порой, как отмечают исследователи, к серьезным 
временных издержкам, которые сказываются на функционировании хозяйствующего 
субъекта [3]. 
Анализ научных источников показывает, что наибольшую потребность наше 

государство сегодня имеет в специалистах, реализующих свои компетенции в сфере 
высокотехнологичных производств и сфер деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ), что особенно важно для сфер производства и оказания услуг в условиях 
осуществления перехода систем организации и управления на «цифровые рельсы». 
Потребность указанных изменений обуславливается не только желанием самого субъекта 
экономических отношений, но и необходимостью оперативно решать задачи в условиях 
быстро меняющихся экономических, политических, социальных, правовых условий, а 
также роста конкуренции [4]. 
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Как следствие, в процессе подготовки любого будущего специалиста возрастает роль 
практики, меняются требования к условиям ее организации и ее методическому 
обеспечению. Цель таких изменений – оптимальное использование ограниченного объема 
учебного времени, предназначенного для первичного ознакомления обучающегося со 
структурой, методами работы, со спецификой хозяйствующего субъекта (органа власти, 
учреждения, организации и др.), по профилю которой будущему выпускнику предстоит 
работать. Также следует обратить внимание на необходимость привлечения работодателей 
в создании и постоянной корректировке образовательных программ, что позволит 
максимально связать теоретическую подготовку с потребностями производства, а также 
обеспечивать привлечение работодателей к проведению практических занятий, 
организации практики и стажировок на своей базе [5].  
Подводя итог короткому анализу, отметим, что общий подход предстоящих изменений в 

области практико - ориентированной подготовки специалистов будет реализовываться в 
следующих направлениях:  

 - образовательная политика будет ориентироваться на потребности общества и 
государства преимущественно внутри России, для своих специалистов, на потребности 
России в сфере высоких технологий, военного дела, развития материаловедения, 
строительства, медицины, экономики, права и т.д.  

 - образовательные стандарты и программы будут скорректированы в направлении, где 
основное внимание буду уделяться практико - ориентированности. Думается, что 
представители работодателей и вузовского сообщества в ближайшее время должны 
совместно предложить свои рекомендации по содержанию образовательных программ, 
механизма формирования профессиональных компетенций с учетом потребностей 
общества и государства, что уже и начинает реализовываться. Достаточно странно, что к 
этому мы пришли только сегодня.  
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Каждый новый сотрудник требует времени и ресурсов для адаптации к новой среде и 

роли в компании. Неправильно организованный или отсутствующий процесс онбординга 
может привести к потере новых сотрудников и затратам на повторный подбор. В результате 
этого у компании возникает ряд проблем, связанных с падением эффективности работы и 
качеством продуктов / услуг, нарушении трудовых отношений и доверия среди коллег. 
Согласно исследованиям, хороший процесс онбординга может ускорить адаптацию нового 
сотрудника на 50 %, снизить затраты на обучение и внедрение новых коллег в работу и 
сделать их более продуктивными. Поэтому разработка и организация эффективного 
процесса онбординга является ключевой задачей для многих компаний, стремящихся к 
ускорению роста и развития в современном бизнес - мире [4]. 
В сфере управления персоналом онбординг – это знакомство нового сотрудника с 

компанией и коллективом, первичное погружение в работу. 
Онбординг нового сотрудника – это процесс, который начинается с момента завершения 

процесса подбора и привлечения новых сотрудников. Он включает в себя несколько этапов, 
которые позволяют новому сотруднику адаптироваться к компании, определиться с ролями 
и задачами и стать эффективным членом команды. 
Один из первых шагов в процессе онбординга – это ознакомление нового сотрудника с 

командой, руководством и корпоративной культурой. Представление, обзор организации и 
ее бизнес - модели являются важными частями этого процесса. Ознакомление с рабочим 
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местом и инфраструктурой компании также является важной частью подбора нового 
сотрудника. 
Затем новый сотрудник должен обучиться компании, ее ценностям, миссии и целям. 

Также необходимо предоставить ему полную информацию о своей роли в компании, 
которая включает график работы, задачи и ответственности [1]. 
Важным шагом в этом процессе является обучение нового сотрудника процедурам, 

политикам и стандартам компании. Важно, чтобы новый сотрудник был в курсе того, что 
от него ожидается, и какие процессы следует соблюдать. 
В итоге, успешный онбординг нового сотрудника помогает ему с легкостью включиться 

в работу компании, понимать свою роль в команде, повышать производительность и 
достигать целей, сформулированных руководством. 
Можно подумать, что онбординг и адаптация одно и тоже, но это не так. 
Онбординг и адаптация – это два термина, которые используются для описания 

процедур, связанных с введением нового сотрудника в компанию. Однако между этими 
терминами есть различия. 
Онбординг – это процесс, который начинается до того, как новый сотрудник начнет 

работать. Он включает в себя организацию встречи с новым сотрудником, проведение 
экскурсии по офису, представление коллег и ознакомление с корпоративной культурой и 
ценностями компании. Онбординг помогает новому сотруднику адаптироваться к новому 
рабочему месту, команде и роли в компании [3]. 
Адаптация – это процесс, который начинается с удачной завершения онбординга и 

продолжается в течение первого года работы. Адаптация включает в себя успешное 
взаимодействие в команде, освоение специфики работы в компании и достижение 
стратегических целей. Адаптация – это процесс, связанный с интеграцией нового 
сотрудника в коллектив и ускорением его профессиональной деятельности [5]. 
В итоге, главная разница между онбордингом и адаптацией заключается в том, что 

первый процесс начинается до начала работы нового сотрудника, а второй - после его 
начала. Онбординг – это процесс, который помогает новому сотруднику адаптироваться к 
новому рабочему месту, а адаптация – это процесс, который помогает интегрироваться в 
команду и быть более продуктивным в работе в течение первого года работы. 
Существует множество методик онбординга, которые компании используют для 

эффективного введения новых сотрудников в коллектив, вот некоторые из них [2]: 
1. Методика «Менторство» - при этом методе нового сотрудника назначают наставником 

(ментором), человека, который уже некоторое время работает в компании и может помочь 
новичку быстрее адаптироваться к команде, провести некоторые вводные занятия и 
представления. 

2. Методика «Задание на первый день» - суть этого метода заключается в том, чтобы на 
первый рабочий день новому сотруднику дать какую - то задачу, которую он должен 
выполнить. Таким образом, новый сотрудник сразу получает задание, к которому следует 
стремиться, и у него нет времени на адаптацию и расслабление. 

3. Методика «Приветственный день» - это день, когда вся команда собирается, чтобы 
приветствовать нового сотрудника. В этот день новый сотрудник знакомится со всеми 
членами команды и узнает больше о культуре и ценностях компании. 

4. Методика «Распределение задачи» - при этом методе новые сотрудники назначаются 
на проекты, которые считаются лучшими и более важными для компании, чтобы сразу 
продемонстрировать значимость и важность их работы. 
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5. Методика «Быстрое введение» - новому сотруднику предоставляются краткие заметки 
и инструкции для быстрого знакомства с функционалом и изучение основных рабочих 
процессов. 
В итоге, правильно организованный процесс онбординга даст возможность новым 

сотрудникам быстрее адаптироваться к компании, ускорить интеграцию в коллектив, 
повысить их производительность и улучшить стратегическую ориентацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Построение определенной системы управления рисками для конкретной организации 

является крайне важным и значимым процессом, который может положительно повлиять 
на ее финансово - экономические показатели деятельности. 
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Строительная отрасль имеет особые характеристики, которые порождают различные 
виды рисков. Процесс управления рисками в сфере строительства включает следующие 
этапы: идентификация, анализ, оценка, анализ и мониторинг рисков. 
Под управлением рисками строительной организации понимается совокупность 

практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов, повысить 
полезность реализации нововведения, снизить цену достижения цели. 
Систему управления рисками строительной организации (СУРСО) обеспечивает: 

разумную уверенность руководства и владельцев в достижении поставленных перед 
компанией целей; успешное функционирование компании в условиях рисков и 
неопределенностей; снижение количества непредвиденных событий и убытков в 
хозяйственной деятельности; формирование у сотрудников риск - ориентированного 
подхода к выполнению бизнес - процессов; повышение эффективности бизнес - процессов 
и распределения ресурсов компании [2, с. 34]. 
СУРСО должна быть основана на следующих основных принципах: 
- независимость функции управления рисками строительной организации в целях 

предотвращения конфликта интересов; 
- интеграция в вертикаль организационной структуры компании и во все направления 

деятельности (в том числе в дочерние общества);  
- вовлечение в процесс сотрудников всех подразделений; 
- взаимосвязь процесса управления рисками строительной организации с процессами 

стратегического планирования и операционной деятельности, бюджетирования и 
мотивации; 

- ограничение уровня принимаемых рисков путем формализации уровня риск - аппетита 
компании [1, с. 24]. 
Основными результатами управления рисками строительной организации являются: 

достоверный диапазон и величина (при заданном уровне доверия) оценки влияния каждого 
проектного риска на сроки реализации проекта и прибыль до налогообложения по проекту; 
достоверный диапазон длительности реализации проекта; достоверный диапазон прибыли 
до налогообложения по проекту; длительность проекта и величина прибыли до 
налогообложения по проекту при заданном уровне доверия; распределение во времени 
чистого денежного потока по проекту при заданном уровне доверия [4, с. 25]. 
Для достижения результатов управления рисками строительной организации их этапы 

рекомендуется наложить на жизненный цикл проектов компании, где выделены 
следующие процедуры: 

 формирование резерва на проектные риски строительной организации – для новых 
проектов; 

 актуализация резерва на проектные риски строительной организации – для текущих 
проектов; 

 анализ эффективности управления рисками строительной организации и 
обновление базы данных по ним – для текущих и завершенных проектов. 
Управление корпоративными рисками строительной организации привязывается к циклу 

бюджетирования и формирования отчетности. Основными результатами управления 
корпоративными рисками строительной организации являются: достоверный диапазон и 
величина (при заданном уровне доверия) оценки влияния каждого корпоративного риска на 
прибыль до налогообложения компании; достоверный диапазон прибыли до 
налогообложения компании; величина прибыли до налогообложения компании при 
заданном уровне доверия; распределение во времени чистого денежного потока компании 
при заданном уровне доверия [3, с. 25]. Для достижения результатов управления 
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корпоративными рисками строительной организации этапы их управления рекомендуется 
сопоставлять с циклом бюджетирования и формирования отчетности, при этом необходимо 
выделить следующие процедуры: 

1) формирование резерва на риски проектов строительной организации – в рамках 
подготовки бюджета на очередной год;  

2) актуализация резерва на риски проектов строительной организации – в рамках 
подготовки управленческой отчетности на отчетные даты и актуализации бюджета на 
текущий год; 

3) анализ эффективности управления рисками строительной организации и обновление 
базы данных по рискам – в рамках подготовки управленческой отчетности на отчетные 
даты и актуализации бюджета на текущий год. 
Для формирования СУРСО должны быть привлечены профильные эксперты, которые 

могут выступать в роли представителей следующих подразделений по функционалу: 
финансы и экономика; правовая поддержка бизнеса; управление персоналом и 
организационное развитие; материально - техническое обеспечение; безопасность; 
координация и контроль проектной деятельности; управление рисками строительной 
организации. 
Анализ эффективности управления рисками строительной организации и обновление 

базы данных по рискам необходимо осуществлять на регулярной основе в период 
проведения актуализации резерва на проектные риски строительной организации и по 
итогам завершения проекта. Сотрудник, ответственный за управление рисками 
строительной организации по проекту, должен предоставлять результаты анализа 
эффективности, на основании полученных данных подготовить информацию, а также 
актуализирует базу данных по рискам. 
Формирование резерва на корпоративные риски проектов строительной компании 

рекомендуется осуществлять в рамках бюджетной кампании на очередной год. На данной 
стадии директор компании назначает сотрудника, ответственного за управление 
корпоративными рисками строительной компании.  
Актуализация резервов на корпоративные риски проектов строительной организации 

должна включать: мониторинг ранее выявленных рисков (качественный, количественный 
анализ, планирование реагирования); идентификацию новых рисков; качественный анализ 
новых рисков; количественный анализ новых рисков; планирование реагирования на новые 
риски проектов строительной организации. В рамках мониторинга ранее выявленных 
рисков происходит фиксация реализовавшихся рисков и закрытие неактуальных рисков.  
Качественный анализ рисков проектов рекомендуется осуществлять путем определения 

объекта воздействия и трех оценок их влияния на него – оптимистичная (О), 
пессимистичная (П), наиболее реалистичная (Р). Оценки одного объекта воздействия не 
должны совпадать [1, с. 15]. 
Для отдельных рисков наиболее реалистичная оценка (Р) рассчитывается на основе чек - 

листа. Его применение рекомендуется производить следующим образом: 
 с учетом выбранных возможных событий, приведенных в чек - листе конкретного 

риска, определяется вероятность его реализации; 
 путем перемножения вероятности и пессимистичной оценки формируется наиболее 

реалистичная оценка риска.  
В случае получения вариантов (оптимистичной / пессимистичной / наиболее 

реалистичной), окончательная оценка рассчитывается путем применения весов 
«надёжности источника данных» к вариантам оценки, которая определяется специалистом 
по управлению рисками строительной организации. На данном этапе необходимо 
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определить зависимость между рисками строительной организации с целью исключения их 
двойного влияния на объекты воздействия. При необходимости сформировать таблицу 
корреляции. В рамках процесса планирования мероприятий реагирования на риски 
проектов строительной организации выбирается стратегия управления ее рисками. Условия 
применения приведены в таблице 1. 
Также рекомендуется использовать количественные методы оценки рисков, а именно 

вероятностный анализ, анализ чувствительности, сценарный анализ, анализ дерева решений 
и имитационное моделирование. 

 
Таблица 1. Условия применения стратегий управления рисками строительной организации 

Стратегия 
управления 
рисками 

строительной 
организации 

Условия применения Формат реализации 

Уклонение  Последствия риска и его 
вероятность велики. Риск имеет 
значительные последствия, 
условия реализации риска вне 
контроля ответственными за их 
управление 

Проработка альтернативных 
сценариев, уточнение 
условий договора 

Передача Есть возможность оценить 
величину последствий, есть 
партнеры или заказчик, готовые 
разделить риск или условия по 
передаче риска 

Страховой договор, условия 
в договоре или контракте 

Снижение Возможно выделение ресурсов на 
дополнительные испытания, 
возможно ужесточение 
спецификаций и требований 

Многократные 
предварительные испытания, 
ужесточение условий выбора 
поставщиков и подрядчиков, 
ужесточение спецификаций 

Принятие Вероятность риска низка, как и его 
последствия. Дешевле принять 
риск, нежели разрабатывать меры.  

Создание резервов ресурсов, 
наличие дополнительного 
плана 

 
Основным методом количественного анализа рисков, применяемым в строительных 

организациях, является метод имитационного моделирования с применением методики 
PERT, который заключается в автоматическом выполнении в модели оценки рисков 
следующего алгоритма [3, с. 33]: выбор случайных значений из диапазона от 
оптимистичной до пессимистичных оценок влияния на каждый объект воздействия; расчет 
влияния каждого риска на каждый объект воздействия; расчет влияния всех рисков на 
каждый объект воздействия. 
В ходе исследования, после усвоения основных знаний в области управления 

проектными рисками, автором был разработан реестр рисков для строительного проекта 
анализируемой компании.  

 Также, после детального анализа научных подходов к управлению рисками проектов и 
анализа управления рисками проектной деятельности, автором был разработан алгоритм по 
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управлению рисками проектов в строительной сфере, который, будет актуален для всех 
организаций, задействованных в отрасли строительства. 
Алгоритм разработан для строительных организаций (СО), в которых только 

планируется внедрение системы управления рисками, не использовались ранее методы 
управления рисками в проектах, может быть применим для всех компаний в строительной 
отрасли (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм управления рисками проектов строительных организаций 
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Алгоритм корректного процесса управления рисками поможет эффективно 
сформировать и актуализировать резерв на проектные риски в строительных организациях. 
Вышеприведенный алгоритм рекомендуется применять после выполнения повторного 

качественного анализа рисков (с учетом мероприятий реагирования на риски проектов 
строительной организации). 
Анализ эффективности СУРСО позволит произвести фиксацию реализовавшихся 

рисков, оценку стоимости их реализации, анализ ошибок в оценках их влияния и при 
выборе стратегии управления ими. 
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It is possible to create a favorable position of the object in the minds of target consumers due to 

the purposeful actions of the company to position it. Also, the position can be formed 
spontaneously in the process of perception by a specific consumer of an object offered to the 
market. Therefore, it is necessary to separate the concepts of "positioning" and "position 
formation", since the latter is broader and may include positioning actions. 

In addition, the relevance of positioning a consulting company as a subject of research is due to 
the lack of Russian enterprises have sufficient experience in using positioning as a tool to increase 
their competitiveness. 

Undoubtedly, the market position of the object, being the result of positioning, cannot be formed 
without the participation of marketing communications. The highlighted essence of the position of 
the positioning object allows us to judge it as a result of the communication process. This is 
confirmed by some authors who call communications a positioning tool. Communications refers to 
the transfer of information from one system to another by means of special material carriers, 
signals. The communicative process can be represented in the form of an interactive dialogue 
between a consulting company (communicant) and their consumer (recipient). 

In addition, one of the main problems of Russian consulting companies is the use of outdated 
traditional methods in carrying out their business activities, in particular in the field of financial 
management[3 - 7]. 

A series of financial and economic crises in recent years has significantly complicated the 
already unstable situation of our companies. However, it should be noted that there is a positive 
effect in this situation: the crisis of the Russian economic system has given impetus to Russian 
companies to search for and implement innovative methods of financial management at a 
consulting company. 

Ensuring the competitiveness of a consulting company in the current situation is possible only 
with the use of new business management tools, which is why more and more enterprises want to 
follow this path, implementing various projects to implement the necessary changes. 
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The key goal of financial management of any enterprise is considered to be the creation and 
development of the required amount of financial resources for their effective use in the course of 
ongoing operational work, as well as the guaranteed formation of the company in the future. 

There are different approaches to the definition of the term "enterprise finance". 
To the first approach, finance can be attributed as a set of funds of the organization. His followers 

(G.A. Domashchenko, E.S. Ivina, T.S. Kolomiets) define them as funds available to the enterprise, 
and are used to repay expenses and form various reserves and funds. 

Representatives of the second approach (I.V. Nikitushkina, S.G. Makarova, S.S. Studnikov) 
consider finance as a group of funds of funds that are available to organizations, enterprises and the 
state[1 - 7]. 

Proponents of the third approach (L.N. Rodionova, A.A. Khakimov, M.V. Kravtsov) define 
finance as a complex of personal, available income, as well as attracted and borrowed funds that are 
owned by an organization, and specialized for financing expenses related to the development of 
production, current expenses and financial responsibilities. 

One of the most important components of financial management of enterprises is a well - chosen 
strategy in an ever - changing economic environment. The development of a management 
mechanism allows you to analyze the future of enterprises and plan goals, areas, 

the scope and possible results of its activities, correlating them with the sources and costs of 
resources. A modern enterprise without a competently constructed management is just a collection 
of assets burdened with obligations. 

Thus, financial management of an enterprise is a tool for achieving stable growth of enterprises 
and long - term stability of enterprises. The stability of enterprises can be defined as its ability to 
function in a stable equilibrium in various economic conditions and to ensure that enterprises do not 
require an infusion of external resources to maintain their activities. The history of the development 
of each company shows that financial management is required to achieve this state quantitatively 
and qualitatively. A systematic approach encourages the management of enterprises to maintain the 
necessary balance between the requirements, for example, of individual divisions and enterprises as 
a whole. 

 
References 

1. Agarkov, A.P. Economics and management at the enterprise: a textbook for bachelors / A.P. 
Agarkov, R.S. Golov, V.Yu. Teplyshev; Ed. Prof. A.P. Agarkov, MD, prof. R.S. Golov. – 2nd ed., 
– Moscow: Publishing and Trading Corporation "Dashkov and Co.," 2020. – 398 p. – ISBN 978–
5–394–03492–3. – Text: electronic. –URL: https: // znanium.com / catalog / product / 1093205 
(accessed date: 01.10.2022). – Access mode: by subscription. 

2. Andrukhiv, А.А. Motivation and remuneration at the enterprise / А.А. Andrukhiv // My 
professional career. – 2020. – Т. 2, № 8. – P. 44–47. – EDN YZVZGQ. 

3. Beglaryan, A.I. Payment for labor in trade. Specificity of today / A.I. Beglaryan, A. R. 
Baicherova // Colloquium–Journal. – 2020. – No. 32–3(84). – P. 14–15. – EDN UKNHMA. 

4. Dosaeva, A.L. Corporate social responsibility of business: organizational, economic and tax 
aspects / A.L. Dosaeva, E.V. Komarova, O.V. Skudalova // Journal of Economy and 
entrepreneurship. – 2020. – № 11(124). – P. 1488–1491. – DOI 10.34925 / EIP.2020.124.11.300. – 
EDN OIBUIU. 



48

5. Finogentova, А.V. Payment and working conditions in the social security system / А.V. 
Finogentova, I.N. Primyshev // Innovative development of the economy. – 2019. – № 1(49). – P. 
233–241. – EDN ZDLFQL. 

6. Golitsyna, A.D. Economic analysis of the company's strategic position on the example of 
"Damm" / A.D. Golitsyna // Journal of Economy and Entrepreneurship. – 2021. – No. 6(131). – P. 
871–878. – DOI 10.34925 / EIP.2021. 131.6.168. – EDN FQFZRS.; 

7. Grigorieva, N.S. Financial management of an organization in the period of digital 
transformation / N.S. Grigorieva, D.К. Golovko // Science and Education: economy and financial 
economy; entrepreneurship; law and management. – 2022. – № 1(140). – P. 54–58. – EDN 
ZGZCPR. 

© А.Ю. Толмачев, Ю.М. Толмачев, Д.И. Азметов, А.Э. Хасанов, 2023 
 
 
 

УДК 3.33.330 
Тумех Б.,  

Аспирант, исследователь, 
МПГУ Московский Педагогический Государственный Университет,  
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ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
 

Аннотация. 
Туристический сектор, как большинство видов деятельности в сфере услуг, часто 

считается менее инновационным, хотя с начала 1990 - х годов пережил серьезные 
потрясения стал одним из основных пользователей ИКТ. Однако, в многих исследований 
по вопросам инноваций в туризме, такой сектор находится в подчиненном положении. 
Следовательно, главный вопрос остается о влиянии ИКТ (особенно Интернета) на туризма. 
Действительно трудно оспаривать тот факт, что развитие электронного туризма 

существенно размывает обычное структурирование туристического предложения. На 
втором этапе автор стремится выйти за рамки размышлений с точки зрения воздействия, 
чтобы показать, что связи - ИКТ / Интернет - инновации в туризме - являются более 
разнообразными и сложными, чем что предлагается. 
В исследовании рассматриваются типы отношений - суррогатные, идентификационные, 

детерминированные, диффузионные и производственные, способы формирования 
инноваций, и логика субъектов непосредственно вмешивающихся в организационное 
развитие туристического бизнеса. Где существует разнообразие подходов к инновациям и 
использованию ИКТ, и даже если малые предприятия имеют тенденцию терять долю 
рынка в долгосрочной перспективе, они остаются не менее присутствующими и 
активными. 
Ключевые слова: туризм, технологии, информация, связь, сервис, передача, территория, 

инновация. 
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THE CRITICAL ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY ICT IN THE PROGRESSIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF TOURISM TRENDS. 

 
Abstract. 
Like most service activities, the tourism sector is often considered to be less innovative, although 

it has experienced major upheavals since the early 1990s and has indeed become one of the main 
users of ICT. However, in most of the research on the issue of ICT and innovation in tourism, this 
sector is in a subordinate position. Consequently, the main question remains about the impact of 
ICT (especially the Internet) on the tourism sector. 

It is indeed difficult to dispute that the development of e - tourism fundamentally blurs the usual 
structuring of the tourist offer. In a second step, we seek to go beyond reflections in terms of 
impacts to show that the links - ICT / Internet - innovation in tourism - are both more diverse and 
more complex than it is generally suggested. The study discusses the types of relationships - 
surrogate, identity, determination, diffusion and production relationships, with the modes of 
organization of innovation (industrial, artisanal, entrepreneurial and managerial mode) and the logic 
of actors directly interfering with the organizational development of tourism businesses. Where 
there is indeed a diversity of approaches to innovation and the use of ICT and that even if small 
businesses tend to lose market share on the market in the long term, they remain no less present and 
active. 

Keywords: tourism, technology, information, connection, service, transmission, territory, 
innovation. 

 
Введение. 
Туризм, на долгое время, оставался в стороне от дискуссий об инновациях. 

Действительно, большинство существующих работ и размышлений подчеркивают 
важность ИКТ в секторе туризма, где стали важным стратегическим вопросом развития на 
всех уровней. 
На сегодняшний день существует очень мало опросов и статистических данных, 

касающихся скорости использования оборудования ИКТ в туризме, где таких данные 
предоставляют элементы для оценки стратегических проблем ИКТ в туризме. 
Так, например, с конца 90 - х годов туристический сектор (транспорт, туристические 

агентства) уже составлял более 25 % от общего объема продаж через Интернет. Это было в 
авангарде расходов, опередив гостиничную и ресторанную индустрию (на которую 
приходилось более 12 % продаж в Интернете). Сегодня туризм по - прежнему на первом 
месте, на его долю приходится от 30 % до 40 % онлайн - продаж международных 
компаний. Аналогичным образом, другие опросы показывают, например, что более 90 % 
путешественников получают информацию в Интернете, прежде чем обратиться в 
агентство, или что более половины туристов готовятся в сети [6]. 
Но отношения ИКТ - Туризм очень часто рассматриваются в ограничительной манере. 

Туризм воспринимается как простой получатель или освоитель технологий, иными 
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словами, технологические источники систематически являются внешними, что в основном 
показывается результатом исследований и инноваций, проводимых в промышленных 
секторах поставщиков. Такой взгляд очень четко отражен в таксономических подходах. 
Таким образом, расширение использования электронного туризма приводит к 

изменению структуры сектора традиционного туризма [5] за счет снижения затрат для 
конечного потребителя и ограничения роли посредников (турагентов, международных 
сетей бронирования и распространения, национальные и региональные туристические 
администрации...), которые играют ключевую роль в установлении связей между 
поставщиками туристических услуг (гостиницами, ресторанами, авиакомпаниями...), а 
затем продвигают услуги в форме комбинированного пакета для туристов - иными 
словами, что отношения между производителем услуги и потребителем не являются 
прямыми. 
Но выход Интернета в сферу туризма привел к изменению этой экономической модели, 

посредника не существует, и это сделало отношения непосредственно между 
производителем и потребителем, поэтому потребителя называют электронным 
потребителем. Однако [8] это не означает пропуск роли посредника в области электронного 
маркетинга, но сохраняют свои позиции на виртуальном рынке под именем виртуальных 
посредников, где выполняют несколько функций, в том числе изучают потребности 
туристов, исследуют оценка и отбор туристических продуктов, предназначенных для 
распространения, консультирование туристов, предоставление производителя информации 
о туристах, достижение совместимости между производителем и потребителем / туристом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Новая структура сектора туризма в соответствии  
с использованием ИКТ. Разработано автором. 

 
Анализ влияние использовать технологий при производстве туристических услуг. 
Корреляции расходами на ИКТ и ростом производительности в сфере услуг. 
Вопрос производительности особенно чувствителен в отношении ИКТ. Как и в других 

областах экономики, в туризме возникает много важных теоретических проблем, в 
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частности, парадокс "Solow", который отражает трудности повсеместных вычислений для 
увеличения производительности. Поэтому в экономических работах, важность отводится 
объяснению или попыткам объяснить парадокс, где наибольшее количество объяснений, 
предлагаемых в случае туризма, отражаются общими в том смысле, что применимы к 
большинству сферов экономики. 
В целом можно сказать, что существует определенный консенсус в отношении идеи что 

ИКТ теоретически способствует повышению производительности. Некоторые 
исследования на самом деле выделили элементы, благоприятствующие росту 
производительности, такие как создание конкурентного преимущества. Однако факт 
заключается что прирост производительности благодаря ИКТ измеряется очень редко. Во 
многих случаях можно даже сказать, что существует слабость (иногда даже отсутствие) 
корреляции между расходами на ИКТ и ростом производительности в туризме или, в более 
общем плане, в сфере услуг. Тем не менее, другие работы показали предполагаемую 
неспособность ИКТ генерировать рост производительности в туризме и, в более общем 
плане, в сфере услуг[2]. Некоторые авторы отмечают неспособность инструментов 
учитывать выгоды с точки зрения качества обслуживания или даже неоптимального 
использования таких же информационных технологий. 
В то время как работы показывают, что ИКТ будут иметь очень неравные последствия в 

зависимости от сектора экономической деятельности. Что касается туризма и, в частности, 
гостиничного и ресторанного бизнеса, кажется, что «эффект производительности» должен 
быть относительно слабым в будущем. Точнее, гостиничная и ресторанная индустрия 
находится в незавидном положении со слабым «эффектом производительности» и 
качественным эффектом (который измеряет вклад ИКТ в создание новых продуктов, услуг 
или функций), также слабым. Транспорт, с другой стороны, был бы в промежуточном 
положении со средним эффектом производительности и одинаково высоким качеством. 
По мнению автора, вклад ИКТ в туризм, безусловно, намного больше, чем 

предполагалось. Инновации, вытекающие из эффекта качества (связанные с ИКТ), в 
большинстве случаев казатся инновациями в сфере услуг или организационными 
инновациями. Но нововведения зачастую важнее самих ИКТ или того эффекта, который их 
произвел[5]. Даже если они основаны и могут в некоторых случаях основываться на ИКТ, 
последние ни в коем случае не считаются центральным и определяющим элементом. 
Выделение интенсивных отношений в сфере туризма. 
Многих исследованиях рассматривалось влияние ИКТ на отношения власти в секторе 

туризма и, в частности, в контексте существующих отношений власти между различными 
субъектами. Ясно, что ИКТ по большей части нейтральны. Однако способ разработки и 
использования технологий не обязательно является нейтральным. Интернет - провайдеры 
(электронный туризм) располагают огромным количеством очень богатых данных 
позволяющих анализировать покупательское поведение туристов с разной степенью и 
уровнем утонченности. Исходя из этого, они могут очень быстро определить последствия 
изменения цен или политики продвижения. 
Таким образом, можно видеть, что благодаря ИКТ определенные субъекты электронного 

туризма контролируют ключевую информацию для потребителей. Новые возможности, 
предоставляемые техническим инструментом, и доступность стратегической информации в 
реальном времени открывают очень широкие перспективы[3]. Так обстоит дело с сайтами 



52

международных гостиничных сетей, которые в последние годы значительно расширились 
до степени изменения правил игры на рынке. Действительно, очень многие сети и отели 
могут вскоре оказаться в плену этих промежуточных уровней, которые будут 
единственными контроллерами профили покупок клиентов. 
ИКТ в значительной степени стимулирует инновации в сфере услуг и особенно в 

туризме. Более трети инноваций в сфере услуг не считаются технологическими, а основаны 
на технологиях. Фактически, влияние ИКТ на инновации привело к большой работе, 
сфокусированной главным образом на авиатранспорте, туристических агентствах и 
туроператорах. Внедрение ИКТ в туристический бизнес, похоже, увеличивает возможности 
для инноваций. Основываясь на количественном исследовании, проведенном с 
туристическими МСП, ИКТ по существу продвигает коммерческие, сервисные и рыночные 
инновации. Инновации часто объединяются в том смысле, что никогда не бывают 
изолированными и очень часто появляются в кластерах. 
Осложнения в связях ИКТ с туризмом. 
Обмен отношениями. 
Отношение замещения относится к полной или частичной замене в фронт - офисе или 

бэк - офисе поставщика услуг или сервиса техническим инструментом (инновационным). 
Что действительно стал вопросом замены традиционного отношения (Человек - Человек) 
новым отношением типа (Человек - Машина) [9]. Инновация здесь по сути техническая 
(машина). Однако можно отметить, что старая или традиционная услуга часто развивается 
постепенно (время отклика, период доступности, продление, иногда даже уменьшение 
возможных ответов). 
Признание - Спецификация отношения. 
Отношение относится к ситуациям, когда оказываемая услуга представляет собой 

потребительскую ценность технологии. Связь между технологией и обслуживанием или, 
более конкретно, между технологией и туризмом, не отличается от ситуации с 
материальными товарами, которые сами могут быть определены услугой[5]. Сложнее 
объяснить такую связь в туризме, чем в сфере услуг с высокой технологичностью. Тем не 
менее, можно предусмотреть развитие того типа отношений в непосредственном контакте с 
потребителем. 
Определение отношений. 
Технологические инновации определяют появление новых сервисных функций. Где 

ИКТ опознавали выступление и развитие множества новых профессий и современных 
услуг, среди которых можно назвать ИТ - консалтинг во всех его измерениях. Другие 
технические системы привели к возникновению новейших финансовых, страховых, 
консультационных и сервисных услуг... 
В туризме многие ситуации подпадают под эти отношения. Например, в отношении 

событий, связанных с Mобильным - туризмом, было запущено множество проектов, 
направленных на то, чтобы сделать мобильный телефон настоящим туристическим гидом. 
Другими словами, благодаря мобильному, турист может получить доступ к маршрутам 
посещения, исторической и культурной информации, событиям и развлечениям [4]. 
Трансмиссия - передача отношений. 
Определенные виды сервисной деятельности, в частности технологические 

консультации, иногда играют центральную роль в распространении технологических и 
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организационных инноваций, которые не могут рассматриваться как пассивный процесс 
передачи, а как реальный процесс переосмысления инноваций, поскольку помогают 
определить направление технической сдача [2]. Туризм играет фундаментальную роль в 
распространении технологических инноваций. Многие новые веб - технологии не достигли 
бы текущего уровня развития без очень сильного давления со стороны поставщиков услуг 
туризма. 
Производственные отношения. 
Преимущество такого отношения проявляется в том что услуги ставятся на передний 

план производства технологий в рамках роли, конкурирующей с ролью обрабатывающей 
промышленности. Где видим туристические компании сами производят технологические 
инновации или побуждать другие компании завершать миссию по поручению. Таким 
образом, основные туристические группы уже некоторое время оказывают сильное 
давление на производителей оборудования, побуждая их производить определенные виды 
оборудования или программного обеспечения. Следовательно признают, что туризм играет 
роль, уже не пассивную и не адаптивную, а наоборот, очень активную, поскольку 
конкурирует с индустрией обрабатывающей промышленности [1]. 
Последствия трансграничных информационных и коммуникационных технологий 

в произведении совремменной туристической территории. 
В отличие от прорывных инноваций нацеленых на радикальное изменение процесса или 

способа потребления, дополнительные инновации скорее состоят в эволюции 
существующей модели, обычно что (небольшое) техническое или организационное 
улучшение. В таком случае сектор туризма показывается благоприятной средой для 
лишных инноваций. Каждый, даже небольшие территории и небольшие структуры, могут 
внести инновации, чтобы повысить ценность опыта своих клиентов. 
Географическая, экономическая и управленческая близость имеют большое влияние на 

успех инновационного процесса и передачу знаний через новую территорию. Таким 
образом, субъекты, участвующие в проекте, обладают довольно схожие структуры для 
продвижения туризма. 
Если «принимая во внимание идентичность территории и приверженность выборных 

должностных лиц реализации политики устойчивого туризма, являются основой того, что 
обязательно должно стать общим проектом, чтобы добиться успеха», представления, 
представленные участниками, могут развиваться на протяжении всего проекта [5]. 
Оригинальность управления трансграничным проектом заключается в том, чтобы 
стимулировать инновационный процесс путем преобразования представительства 
участников на своей собственной территории. В конечном счете, поддержка грандиозных 
учреждений для этого типа проектов позволяет создать новую туристическую территорию, 
выходящую далеко за рамки того, что предполагали выборные должностные лица. 
Процесс созревания может привести к появлению конкретной стратегии пункта 

назначения и, следовательно, к внедрению инновационных туристических продуктов, 
позволяющих первоначально позиционировать новую территорию. С момента, когда 
инновации в продуктах и объединение разнообразных действующих лиц трансформируют 
представление самих субъектов туризма о своей территории, создавая новую 
«индивидуальность» для места назначения, «новым местный политический объект» 
затронутая стратегией развития туризма. 
Следует упомянуть о некоторых методах использующих для организации 

инновационного процесса, где ассоциированная профессиональная модель характеризует 
средние фирмы, предлагающие услуги и продающие меньше продуктов, чем навыков, 
другими словами, способность решать проблемы. В такую категорию входит ряд 
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консалтинговых фирм, занимающихся туризмом и миром туризма. А также входит 
большинство поставщиков, предлагающих высококачественные и индивидуальные 
туристические услуги. Ассоциированная профессиональная модель не опирается на какую - 
либо формальную структуру, посвященную инновациям. Исследования и инновации - это 
индивидуальный, неформальный и прагматичный процесс. 
Учитывая, что управленческая модель для организации инноваций основана на 

существовании как исследований и разработок, так и инновационной политики и стратегии. 
ИКТ играет важную роль в этой управленческой модели как во фронт - офисе именно 
качественный эффект достигается с существенными последствиями с точки зрения 
развития новых инновационных услуг., так и в бэк - офисе где стремятся к традиционной 
цели производительности и снижения затрат [2]. 
Что касается индустриальной модели, несомненно, наименее часто встречается в сфере 

услуг. Следует отметить что такая модель все меньше соответствует реальности, в том 
числе промышленных предприятий. Даже в промышленности была разработана новая 
модель, которую можно назвать неоиндустриальной заменяющей логику гибкости 
традиционной логикой стандартизации. 
Предпринимательская модель типична для ситуаций, в которых предложение 

туристических услуг создается на основе инноваций (обычно радикальных). Может 
рассматривать моделью эталонную, лежащую в основе конституции ряда групп, в 
настоящее время доминирующих в секторе туризма. Компании, подпадающие под той 
модель небольшие компании, в которых нет отдела инноваций и функциональная 
структура в большинстве случаев очень элементарна. Тем не менее, у них часто желание с 
успехом скользить в сторону других моделей (в частности, управленческих). 
Модель ремесла нацелена на учет существования и, прежде всего (относительной) 

устойчивости определенных, как правило, семейных и малых предприятий составляющий в 
некоторых случаях основную долю предложения. Хотя они имеют только неполную 
функциональную структуру (без отдела инноваций, отдела маркетинга или ИТ) и не имеют 
инновационной стратегии и используют очень мало ИКТ, в том числе в своем 
инновационном процессе, было бы неправильно думать, что такие виды неохотные любой 
формы инноваций. 

 

 
Рисунок 2. Развитие тенденций туризма постепенно через график событий [7]. 
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Заключение. 
Эволюция ИКТ значительно изменила сектор туризма. Путешественники лучше 

информированы и более требовательны, вооруженные мобильными устройствами и 
подключенные к Интернету, имеют более легкий доступ к информации и мгновенно 
делиться своим опытом в социальных сетях. Где мобильные технологии 
используются на протяжении всего пребывания и могут улучшить впечатления от 
посещения путешественников. Все новые модели поведения заставляют места 
назначения адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Инновации - 
это способ выделиться и заново изобрести себя для организаций, занимающихся 
управлением пунктами назначения, и действующих лицов в сфере туризма, но это 
невозможно достижить без риска. С целью ограничить потери времени и денег, 
представляется целесообразным обоюдно создавать инновации непосредственно с 
пользователями, где находятся в центре процесса создания и, следовательно, 
обладают решающую центральную роль. 
Совместное творчество подразумевает наличие правильных инструментов и 

рамок, а электронный туризм оказался важнейшим инструментом развития 
устойчивого туризма для МСП (Малых и Средних предприятия), которым в 
сочетании с инструментами электронного включения позволяет улучшить 
организационное развитие. 
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КАК МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА  
 

Аннотация: рассматриваются некоторые аспекты одностороннего отказа от исполнения 
договора в условиях коммерческого оборота. Анализируя литературу, автор особое 
внимание обращает на связь одностороннего отказа от исполнения сделки с возмещением 
убытков контрагентов. Делается вывод о целесообразности одностороннего отказа от 
договора как инструмента защиты интересов субъекта рынка 
Ключевые слова: односторонний отказ от исполнения договора, существенное условие 

сделки, компенсация, неустойка, штраф, санкция  
 
Нарушение договора в современном гражданском обороте достаточно распространенное 

явление. Чаще всего это происходит в странах с отсутствием устоявшейся культуры 
соблюдения договорной дисциплины. Суды перегружены исками, связанными с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров.  
Проблема особенно серьезно стоит в условиях мирового экономического кризиса. 

Обеспечение договорной дисциплины носит международный характер, определяется 
множеством различных причин. Однако, ключевым элементом является оптимизация 
правового регулирования, которая хотя и не решает всех задач, но, безусловно, является 
приоритетной задачей.  
Нормы действующего российского законодательства, на наш взгляд, далеко не всегда 

удачно регулируют данные вопросы. Если сравнить соответствующие нормы российского 
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) с современными правовыми нормами 
европейских стран, то становится очевидным целый ряд серьезных отличий российского 
законодательства. ГК РФ в частности не так детально регулирует ряд вопросов, 
касающихся, пожалуй, одного из самых актуальных способов защиты договорных прав – 
расторжения нарушенного договора. А многие практические вопросы применения 
расторжения нарушенного договора имеют особую актуальность для развития 
эффективного режима защиты интересов кредиторов [5, C. 17]. Многие проблемы 
функционирования института расторжения нарушенного договора урегулированы в ГК 
РФ, на наш взгляд, недостаточно четко, что вызывает в судах большие затруднения. При 
таких обстоятельствах научная разработка проблем применения данного средства защиты, 
нацеленная на поиск оптимальных с точки зрения принципов справедливости и 
экономической целесообразности решений, представляет особенную актуальность.  
Настоящая статья является попыткой обосновать предложение по дальнейшему 

совершенствованию российского законодательства в области расторжения нарушенного 
договора. Вопросы расторжения нарушенного договора достаточно давно изучаются и 
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обсуждаются зарубежными учеными, этой проблемы касались также российские 
правоведы (Брагинский М.И., Витрянский В.В., Егорова М.А., Лунц Л.А., Мазаев А.В., 
Соменков С.А., Тузов Д.О., Карапетов А.Г. Яковлев В.Ф. и др.). В последние годы вышло 
несколько специальных научных статей, монографий, посвященных российскому и 
европейскому опыту регулирования расторжения договоров [1; 6, C. 173 - 194; 7, С.17]. 
Однако, предложений специально посвященных расторжения нарушенного договора, как 
средства защиты прав кредитора не так уж много. В порядке гипотезы, на наш взгляд, 
можно высказать такие суждения: 

1. Односторонний отказ от договора и расторжение его через суд имеют свои 
преимущества и недостатки. Однако, односторонний внесудебный отказ от исполнения 
договора является вариантом, более отвечающим современным российским условиям.  

2. Судебный режим расторжения является оправданным в отношении договора 
аренды недвижимости, некоторых видов потребительских договоров. В остальных случаях, 
не подпадающих под действие того или иного законодательного исключения, судебная 
процедура расторжения может быть обязательной только в случае наличия 
соответствующей договорной оговорки.  

3. Угроза дестабилизации договорных отношений, которая может возникнуть при 
развитии практики применения режима внесудебного расторжения нарушенного договора, 
может устраняться не путем предоставления монопольной функции санкционирования 
расторжения суду, а путем введения норм и правил, согласно которым внесудебное 
расторжение может быть реализовано только в случае достаточной серьезности нарушения. 
Наши предложения очень близки позиции Карапетова А.Г., высказанной в ряде работ [2, 

C. 90 - 101; 3; 4].  
Кроме этого, надо отметить, что важное значение при одностороннем отказе от 

исполнения договора имеет способ изъявления воли. Можно согласится с мнением 
Соменкова С.А. о необходимости выражения воли на отказ от исполнения договора в той 
же форме, что и на его заключение. Практики и теоретики высказывают точку зрения, что 
имеется необходимость использования одностороннего отказа от исполнения договора при 
его государственной регистрации. Это правомерно, на наш взгляд, если учесть, что 
основной договор, повлекший возникновение обязательств, требует государственной 
регистрации.  
Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг односторонний отказ от исполнения договора относят к 

неюрисдикционной форме защиты в виде самозащиты гражданских прав и охраняемых 
законом интересов стороны, управомоченной на отказ [5, C. 17]. Как форма защиты прав в 
виде самозащиты односторонний отказ от исполнения договора осуществляется в форме 
юридического акта и представляет собой разновидность юридического действия, 
осуществляемого в одностороннем порядке. В некоторых случаях односторонний отказ от 
исполнения договора выполняет функцию обеспечения исполнения обязательств, однако, 
на наш взгляд, его нельзя отнести к способам обеспечения исполнения обязательств, так как 
он является мерой защиты, в то время как способы обеспечения исполнения обязательств 
чаще всего представляют собой меры ответственности. 
Таким образом, можно признать, что внесудебное расторжение нарушенного договора 

снижает нагрузку на суды и издержки сторон, ускоряет процесс выхода из нарушенных 
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договоров. Это освобождает кредитора, утратившего интерес к исполнению договора, от 
необходимости продолжать его исполнять до момента вступления в силу решения суда.  
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PRAGMATISM OF VALUES OF MODERN AMERICAN ORGANICISM 

 
The article is devoted to the study of the main provisions of the philosophy of values of the 

modern American thinker, representative of the organic and humanistic trends in modern American 
philosophical thought – Archie J. Bahm (1906 – 1997). In his writings, an attempt is made to 
overcome the narrowly pragmatic approach to understanding the essence of values and substantiate 
their spiritual foundations. 
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В каждую историческую эпоху, находясь в той или иной стране, человек живет в 

определенной системе ценностей. Это вынуждает его дифференцировано относится к 
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фактам своего бытия. Ценности всегда носят социальный характер. Их формирование 
происходит на основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека и в 
рамках определенных конкретно - исторических условий и форм общения. Это напрямую 
определяет выбор тех или иных ценностных ориентаций конкретной личностью и 
обуславливает динамичность их характера в течение жизни как человека, так и общества в 
целом. 
В научной литературе нет единого подхода к классификации ценностей. Так, по степени 

социальной важности и значимости результатов реализации ценностей в общественной 
практике различают их положительные и отрицательные разновидности. Также 
традиционно выделяют среди них материальные и духовные, высшие и низменные и т. д. 
Важно подчеркнуть, что все они находятся между собой в тесной взаимосвязи и единстве и 
образуют целостность мира конкретной личности. 
В свете вышесказанного для отечественной философской науки представляет 

определенный интерес аксиологические взгляды известного американского философа - 
гуманиста Арчи Дж. Баама (1907 – 1996).  
Так, в своей системе духовных ценностей он выделяет «ценности - средства» или 

«инструментальные ценности» (здесь и далее – ИЦ) и «ценности - цели» или «внутренне 
присущие ценности» (здесь и далее – ВПЦ). Данный подход не оригинален сам по себе. 
Однако в нем по - новому интерпретируются сущностные характеристики названных 
феноменов. 
Так, А. Дж. Баам пишет, что цели и средства выступают соотносимыми понятиями. Их 

значения зависят друг от друга, поэтому одно определяется в терминах другого. «Средства» 
есть всегда «средства - к - цели», тогда как «цель» – это результат средств, направленных на 
ее достижение [3].  
Однако, поскольку они различаются, более точным будет понимание «цели» как «цели - 

в - себе», т. е. как нечто завершенного и не требующего никакого дополнения. Например, 
если некто хочет насладиться своей любимой пищей, то удовольствие, испытываемое им в 
процессе обеда, будет целью, которую он преследует. Вся деятельность, усилия, предметы, 
необходимые для приготовления еды, включая момент ее употребления, составляют части 
средств к достижению этой цели. 
Таким образом, с одной стороны, цель представляет собой результат процесса и не 

может существовать вне его. Но, с другой стороны, это некто ищет наслаждения ради него 
самого и безотносительно того, что оно может быть средством к другой цели. То есть 
индивид ищет и переживает его в качестве «цели - в - себе». Оно не требует иной цели, 
чтобы быть ценностно значимым самим по себе. Хотя, конечно, можно искать наслаждения 
от любимого блюда, для того чтобы просто повысить настроение и справиться с трудным 
заданием. Если это так, то испытываемое удовольствие оказывается и «целью - в - себе», и 
средством к другой цели. Эти два аспекта одного опыта существенно разнятся и очень 
важно помнить об этом [1, p. 56–57]. 
ИЦ и ВПЦ связаны между собой в определении своего значения, потому что те 

ценности, к которым они относятся зависят друг от друга в своем существовании. «Нечто 
является или имеет ИЦ, если оно используется в качестве инструмента для возникновения и 
поддержания ВПЦ. Нечто есть или обладает ВПЦ, если оно предстает как владеющее такой 
ценностью независимо от того выступает оно или нет в качестве инструмента» [Ibid.]. 
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Тот факт, что большинство материальных предметов на практике оказываются 
обладающими и ВПЦ, и ИЦ составляет значительное затруднение в разделении данных 
содержательных аспектов. Однако, как полагает А. Дж. Баам решение этого затруднения 
лежит в самом человеческом языке и предлагает воспользоваться следующим 
лингвистическим ключом. Если о вещи говорят «полезна для» чего - то другого, то ее благо 
будет инструментальным. ВПЦ, напротив, не сводится к «полезной для» чего - то еще 
сущности, она «просто полезна» или есть «благо - в - себе». 
Для выяснения вида ценности философ предлагает также логический тест: «Если 

ничего, кроме этой ценности не существует в целом мире, будет ли она благом? Если мы 
ответим "да", то эта ценность должна быть внутренне присущей, потому как обладает такой 
природой, что, если даже находилась бы в изоляции от всего остального мира, она все 
равно была бы благом. ИЦ, в свою очередь, не может существовать отдельно от некоторой 
другой ценности, которая способствует возникновению, поддержанию, и из которой 
извлекается собственно ее ценность в качестве инструментальной» [Ibid.]. 
Различие между «быть благом для чего - то еще» и «быть благом самим по себе» 

очевидно. Главное затруднение заключается в том, как два вида ценностей могут 
наличествовать одномоментно. А. Дж. Баам иллюстрирует это следующим образом: «Во - 
первых, нечто, обладающее ВПЦ, зависит в своем онтологическом статусе от того, что 
является инструментальным по причинности и поддержке этого нечто. Например, опыт, во 
время которого вы наслаждаетесь своей любимой едой, иллюстрирует отличие ВПЦ от ИЦ. 
Опыт есть "нечто", а наслаждение – ВПЦ. Все причины и условия, необходимые для 
порождения этого опыта, инструментальны по отношению к его бытию и, таким образом, 
имеют ИЦ. Поскольку этот опыт со своей ВПЦ не проявляется без этих причин и условий, 
то, следовательно, он зависит от них. Отсюда вытекает, что ВПЦ причинно обусловлена 
ИЦ» [1, p. 58]. 
Во - вторых, нечто обладает ИЦ, находясь во взаимосвязи со своей функцией 

порождения и поддержания «чего - то еще». Это «что - то» должно иметь ВПЦ или 
служить, прямо или опосредованно, какой - либо вещи, обладающей такой ценностью. 
Вещь едва ли может быть «полезной для» другой, если последняя не способна становиться 
лучше. В случае отсутствия одной из них, другая не могла бы служить ей, т. е. обладать ИЦ. 
Отсюда следует, что ИЦ зависит от ВПЦ [2]. 
Таким образом, если человек хочет совершенствовать свою ВПЦ, то, прежде всего, ему 

необходимо увеличить собственную инструментальную ценность. То есть, ориентировать 
свою деятельность на удовлетворение интересов других. Они, в свою очередь, будут 
выступать в качестве инструментов для реализации его целей. Отсюда следует, что забота о 
совершенствовании ВПЦ окружающих является единственным способом нравственного 
развития.  
Данное утверждение согласуется с категорическим императивом И. Канта. Для А. Дж. 

Баама, как и для немецкого философа недопустимо относиться к людям только как к 
инструментам для достижения своих целей. Важно помнить о том, что каждый индивид как 
самоценная личность содержит в себе ВПЦ. Способствовать умножению этой ценностной 
основы – долг каждого разумного и нравственного человека. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению языковой ситуации в Бельгии, а именно выявлению 

исторических условий распространения французского языка, его статуса, места и роли на 
сегодняшний день и исследованию вариативности французского языка на данных 
территориях. Целью статьи является комплексное изучение семантических особенностей 
лексики французского языка Бельгии. 
Ключевые слова 
Языковой, английский, французский, разноязычие, государственный, 

многонациональный, официальный, язык. 
Королевство Бельгия представляет собой федерацию с конституционной парламентской 

монархией, официальными языками которой являются: нидерландский, французский и 
немецкий. Основная часть населения Бельгии делится на две этнические группы: 
фламандцы, которые составляют около 60 % населения, и валлоны, около 40 % населения. 
Соответственно они говорят на нидерландском и французском языках. Наряду с ними 
немецкий язык признан официальным, который используется немецкоязычным 
сообществом в восточной Бельгии. Что касается английского языка, то он широко 
распространен в стране, хотя и не является официальным. 
Нидерландский язык Бельгии, который является одним из официальных языков, 

представляет собой разновидность единого литературного нидерландского языка, который 
распространен в Нидерландах и в Бельгии. На нем говорит большая часть жителей 
королевства, проживающая во Фландрии, что является северной частью страны, а что 
касается французского языка, то его используют бельгийцы в Валлонии, в южной части 
Бельгии. Говоря о немецком языке, он распространен в восточной части страны на 
небольшой территории. 
Литературный нидерландский язык в Бельгии существует со своими диалектами, 

которые являются разговорными. Они объединяют группу диалектов, распространенных не 
только в Бельгии, но и в северной части Франции. Сумма этих диалектов называется 
фламандским языком.  
В настоящее время, нидерландский язык является официальным в Брюсселе так же, как и 

французский язык, не смотря на то, что число фламандцев, говорящих и пользующихся 
нидерландским языком, намного ниже, чем число брюссельцев франкоязычных. 
На сегодняшний день все валлонцы владеют французским языком, который является 

одним из официальных языков в Бельгии. Можно сказать, что он тоже имеет литературную 
и диалектную разновидность и группа диалектов французского языка называется 
валлонский язык. Эти диалекты делятся на: валлонский, который распространен в центре и 
на востоке Валлонии, пикардийский, на границе с французской Пикардией, лотарингский, 
используемый на границе с французской Лотарингией и шампанский на границе с 
французской Шампанью. Что касается валлонского диалекта, его знают немногие, 
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пикардийский и лотарингский диалекты еще живы на территории Бельгии, в отличие от 
шампанского, который исчез полностью к настоящему времени [3, 160 - 166]. 
Безусловно, говоря о французском языке Бельгии, нельзя не упомянуть о региональных 

особенностях языка, что отличает французский язык в данной стране от языка во Франции. 
Но такие отклонения не являются существенными за счет ориентации на норму 
французского языка Франции и бельгийского пуризма, что помогает языку не измениться 
кардинально. Более того, все, что относится к локальным изменениям, искореняется, в 
большей степени в областях официального общения на международном и общеваллонском 
уровне. Что касается отклонений от нормы общефранцузского стандарта на местном 
уровне, то они допускаются. Все эти факты свидетельствуют о том, что чувство 
национального самосознания слабо развито среди валлонцев. 
Французский язык в королевстве Бельгия не является языком завезённым, и более того 

он рассматривается как специфический коренной язык в южной части Бельгии. А во 
Фландрии, в северной части Бельгии, статус французского языка был изменён. Если 
раньше, во времена двуязычия, наряду с фламандским языком он являлся языком 
дворянства, буржуазии и народа, то теперь мы можем сказать, что французский язык это 
иностранный язык в Бельгии. Но по - прежнему он употребляется во Фландрии и человек, 
владеющий им, имеет большие преимущества. 
Говоря о немецком языке Бельгии, то можно сказать, что его использует небольшая часть 

жителей, примерно 70 000 человек. Немецкоязычное сообщество является самым 
маленьким в Бельгии и оно располагается на территории провинции Льеж, которая 
граничит с Германией, Нидерландами и Люксембургом. Оно так же включает в себя 9 
муниципалитетов, где живут представители данного сообщества. 
Необходимо отметить тот факт, что на сегодняшний день Бельгия это многозначное 

государство, что означает страну, в которой живет население, пользующиеся не одним 
языком, а несколькими, поэтому здесь очень развито двуязычие. Это говорит о том, что 
небольшая часть валлонцев владеет как родным французским языком, также и 
нидерландским, а некоторая часть фламандцев использует французский язык. Особенно 
развито двуязычие у бельгийских преподавателей, инженеров, чиновников и так далее. 
Интересен тот факт, что в школах Фландрии французский язык преподается в качестве 
обязательного иностранного языка, в свою очередь в валлонских школах нидерландский 
является обязательным иностранным языком. Не смотря на то, что в Бельгии высоким 
престижем является знание французского языка, нежели нидерландского, и тот факт, что в 
основном только фламандцы осваивали второй язык, в настоящее время валлонцы так же 
изучают нидерландский язык и активно пользуются им [1, 20].  
Что касается Брюсселя, столицы Бельгии, которая находится во фламандской части, то 

здесь франкоязычное население превалирует. Немного окунувшись в историю Бельгии, 
можно сказать что валлонцы, приехавшие в Брюссель, вели там свои строительные работы. 
В средние века возникла такая ситуация, что статус языка официального общения получает 
нидерландский, который вытеснил латинский язык, не смотря на то, что французский язык 
распространен на большей территории Фландрии и Валлонии. Спустя время, после 
прихода испанцев французский язык становится официальным, после чего этот статус 
поддержали австрийцы, в течение своего правления в Бельгии, после чего французы так же 
поддержали этот статус, когда завладели страной на определенный отрезок времени. В 1830 
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году франкоязычного населения насчитывалось около 31 % в столице, через сто лет число 
увеличилось до 70 %. Такое повышение связано с тем, что жители Брюсселя понимали, 
что добиться успеха в таких сферах как: экономика, производство, торговля, 
культура, можно только благодаря знанию французского языка [2, 192]. Интересен 
то факт, что с 1948 года опрос языковой принадлежности населения Бельгии не 
проводится. Это объясняется тем фактом, что фламандцы боятся потерять 
значимость в столице как национального сообщества королевства Бельгии. По этой 
причине цифры, определяющие языковую ситуацию в стране, приблизительны и 
неточны. По последним данным соотношение франкоязычных жителей и 
фламандских – 87 и 13 %. 
Языковая ситуация Бельгии была неоднозначна и менялась проходя перепись 

населения. Говоря о границах использования того или иного языка, то они были 
размыты. В связи с этим, 8 ноября 1962 года законодательной властью был принят 
закон, который окончательно устанавливал языковые границы. Этот закон был 
создан в первую очередь для того, чтобы языковая ситуация не изменялась после 
каждого проведения переписи населения. И во вторую очередь, для установления 
определенной территории пользования каким - либо языком. Введением такого 
закона в силу, королевство Бельгии осуществило языковое единство в Валлонии и 
Фландрии, а так же придало франко - нидерландское двуязычие 19 коммунам, 
которые на сегодняшний день создают регион Bruxelles - Capitale, являющийся 
бывшим административным округом Брюсселя.  
После провозглашения Конституции 1970 года, в культурном и языковом 

отношении были определены три Сообщества. Одни из них: франкоязычное, 
которое говорит на фламандском языке, а так же немецкоязычное. В тоже время 
были выделены экономические регионы Бельгии, которыми стали брюссельский, 
валлонский и фламандский. На данный момент, Бельгия это федеративное 
государство, а не единое, которое разделено на части, виной чему послужила 
языковая ситуация и проблемы, связанные с ней.  
Только королевство Бельгия перебороло одни кардинальные изменения, которые 

перебороло, эта страна сталкивается еще с одними трудностями. Специалисты 
начинают говорить о том, что вполне возможен тот факт, что федеративная Бельгия 
может стать конфедеративной, что означает государство, связи внутри которого 
очень растянуты. Подъем национального самосознания фламандцев послужил 
началом этим изменениям. Причинами такого поведения фламандцев становятся 
такие факты как: желание мести за невнимание к фламандскому языку в прошлом, 
страх видеть свои территории, захваченные французским языком, к которым на 
сегодняшний день добавляются еще экономические причины. Долгие годы 
Фландрия пребывала в плохих условиях для жизни и развития, поэтому, когда эта 
часть Бельгии начала процветать, она стала желать быть более автономной для того, 
чтобы ее благосостояние было лучше обеспечено. Что касается Валлонии, то эта 
часть страны являлась богатым регионом из - за добычи черной металлургии и угля, 
но в наши дни она пытается бороться и избежать упадка [4, 36 - 50]. 



68

На данный момент, около 10 млн. граждан проживают в королевстве Бельгия. 
Языковая ситуация такова, что фламандцев около 58,5 %, валлонцев около 33,5 % и 
немцев около 0,5 %. 
Подводя итоги можно сказать, что современная языковая ситуации в Бельгии 

представлена с одной стороны, официальными языками такими как: нидерландский, 
французский и немецкий, и с другой стороны региональными языками – 
валлонским, лотарингским, люксембургским, пикардским и шампанским, которые 
используются на определенной территории королевства. Основная часть Бельгии 
делится на две этнические группы: фламандцы и валлонцы.  
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Аннотация 
Изменения непрерывно развивающегося общества в большей степени многоаспектно и 

своевременно освещает газетно - публицистический стиль, его роль в современном 
обществе становится всё более важной, определяя необходимость глубочайшего 
пристального изучения его особенностей. Актуальность изучения данной проблемы 
обеспечивается свойством эмоционального воздействия газетно - публицистического стиля 
речи на читателя, важностью постоянного подробного изучения лингвистических 
характеристик текстов массовой коммуникации и их осуществляемых и потенциальных 
возможностей. В данной статье выяснены особенности газетно - публицистического текста, 
проведен лингвистический анализ на примере публикаций региональной газеты «Заря» 
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Annotation 
The newspaper - journalistic style highlights the changes of a continuously developing society to 

a greater extent in a multidimensional and timely manner, its role in modern society is becoming 
increasingly important, determining the need for the deepest close study of its features. The 
relevance of studying this problem is provided by the property of the emotional impact of the 
newspaper - journalistic style of speech on the reader, the importance of constant detailed study of 
the linguistic characteristics of mass communication texts and their current and potential 
capabilities. In this article, the features of the newspaper and journalistic text are clarified, a 
linguistic analysis is carried out on the example of publications of the regional newspaper Zarya 
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На современном этапе развития общества, в условиях его информационного, цифрового, 

технократического ориентирования, рационализма, потребительства, роста бездуховности, 
безнравственности, прогрессирующей агрессии и растущей заведомо фейковой 
информативности, цели и задачи газетно - публицистического стиля приобретают особое 
наиважнейшее значение. Поскольку газетно - публицистический стиль является средством 
массовой коммуникации, выражая мысли общества в языковой форме, затрагивая 
общественно - политические, общественно - экономические, культурные отношения, 
многоплановый спектр общественной жизни, изучение его особенностей в нынешних 
условиях и исторических реалиях является насущной необходимостью с целью создания 
достоверного информационного пространства, освещающего идеи, взгляды, текущие 
события, воздействующего на читательскую аудиторию, развивающего информационно - 
познавательное, нравственное, эстетическое восприятие, способствующее формированию 
духовного мира, личностной культуры. 
Изменения непрерывно развивающегося общества в большей степени многоаспектно и 

своевременно освещает газетно - публицистический стиль, его роль в современном 
обществе становится всё более важной, определяя необходимость глубочайшего 
пристального изучения его особенностей. 
Актуальность изучения данной проблемы обеспечивается свойством эмоционального 

воздействия газетно - публицистического стиля речи на читателя, достоверного, 
своевременного освещения оперативной информации, событий, происшествий, явлений, и 
как следствие, важностью постоянного подробного изучения лингвистических 
характеристик текстов массовой коммуникации и их осуществляемых и потенциальных 
возможностей. 
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Проблеме изучения целей, задач, специфики публицистического стиля в целом и газетно 
- публицистического стиля в частности посвящены научные работы многих выдающихся 
отечественных учёных в области лингвистики: А.Н. Васильевой, В.С. Виноградова, Г.О. 
Винокура, А.Н. Кожина, М.Н. Кожиной, В.Г. Костомарова, О.А. Крыловой, Н.Н. 
Курчаткиной, В.В. Одинцова, М.В. Панова, Х. - К.Л. Попок, А.В. Синявского, Г.Я. 
Солганика, Ю.С. Степанова, Н.М. Фирсовой, В.Н. Шапошникова, Т.Н. Шишковой и 
др. 
В современной России газетно - публицистический стиль речи представляет 

особый интерес с точки зрения воздействия на формирование личности, поскольку в 
значительной мере именно газета, являясь массовым общедоступным средством 
информации в периодической печати, отражая своевременно насущные проблемы, 
способствует формированию общественного мнения по основополагающим 
аспектам политической, экономической, культурной, образовательно - 
воспитательной, просветительской, духовной, эстетической деятельности общества 
в целом и конкретной личности в частности. 
Важно также отметить, что изучение особенностей газетно - публицистического 

стиля речи, овладение знаниями в этой области, особенно необходимо 
подрастающему поколению, которому зачастую очень сложно разобраться в 
огромном сиюминутно меняющемся потоке информации в процессе познания 
объективной действительности. 
Исследуя газетно - публицистический стиль речи, отметим его лексические и 

синтаксические особенности, проведём лингвистический анализ текста на примере 
публикаций региональной газеты «Заря». 
К лексическим особенностям газетно - публицистического стиля относятся: 
− наличие заголовка; 
− аббревиатуры и сокращения; 
− заимствования; 
− передача имён собственных. 
Заголовки газетных публикаций призваны информировать читателя о теме 

изложенного материала, побуждая его интерес к прочтению, в связи с чем, как 
правило, они эмоционально окрашены. Просматривая газету, читатель в первую 
очередь обращает внимание именно на заголовки, в связи с этим проблеме изучения 
роли заголовков газет уделяют внимание многие филологи. Так, например, И.А. 
Пушкарева отмечает: «заголовок газетно - публицистического текста привлекает 
внимание читателя, ориентирует его в информационном пространстве издания, 
приобщает к отражённой в нём оценочной программе» [15, с. 69]. 
Заголовки газет представляют собой заглавную конструкцию, в которой 

заголовок и текст непосредственно взаимосвязаны c окружающим миром. 
Выделяют следующие виды газетных заголовков: 
− информативный (определяет суть изложенного в тексте); 
− атрактивный (играет роль привлечения внимания, но лишь частично отражает 

суть основного текста). 
Изучим некоторые заголовки информационной газеты Алексеевского городского 

округа и Красненского района «Заря». В газете «Заря» № 6 от 9 февраля 2023 года 
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встречаются следующие заголовки: «Привязанность к бурёнкам» (тематический 
раздел «Человек и его дело»), «О важной технологии», «На базе центра» 
(тематический раздел «Что? Где? Когда?»), «Без наличных», «Новое пособие» 
(тематический раздел «Кошелёк»), «Навели порядок» (тематический раздел 
«Благоустройство»), «За чужой счёт» (тематический раздел «02 сообщает»), 
«Вектор развития» (тематический раздел «С места события»), «Когда в семье лад», 
«Без почты – никак!» (тематический раздел «Сельский акцент»), «Алексеевка вчера 
и сегодня» (тематический раздел «Калейдоскоп»), «Годы хорошего настроения» 
(тематический раздел «Культурный слой»), «Белгородские семьи уже начали 
получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка» 
(тематический раздел «Будьте в курсе»), «Контрольные проверки не для всех» 
(тематический раздел «Прокуратура сообщает»), «Нет работы интересней…» 
(тематический раздел «Проект»), «Техника под контролем» (тематический раздел 
«Актуально»), «Не просто волейбол» (тематический раздел «Спорт») [5, с. 1 - 10]. 
В данной газетной публикации представлены тематически разнообразные 

заголовки, однако в значительной степени присутствуют заголовки атрактивного 
вида и в меньшей степени информативного. 
Одной из особенностей газетно - публицистического стиля речи является 

использование аббревиатуры и сокращений с целью передачи значительного объёма 
информации в одновременно лаконичном и точном выражении её сути. Так, 
например, в газете «Заря» № 7 от 16 февраля 2023 года встречаются такие 
абревиатуры, как: «ООО», «ОМВД», «СПК», «РФ», «НИУ БелГУ», «ФССП», 
«УФССП», «СВО», «УК РФ», «ИЖС», «СНИЛС» и др., а также сокращения: 
«Госуслуги», «сельхозпредприятия», «агрофирмы», «горокруг», «г. Белгород, ул. 
Преображенская», «г. Алексеевка, ул. В. Собины», «1612 кв. м.», «21 га» и др. [6, с. 
1 - 10]. 
Аббревиатура и сокращения в последнее время зачастую используется в газетных 

статьях и как средства экспрессии. 
Немаловажной особенностью газетно - публицистического стиля является 

использование иностранной лексики, в большей степени англоязычных слов и их 
элементов. Как отмечает профессор В.И. Максимов, «именно благодаря средствам 
массовой информации, в последнее время значительно пополнился активный 
словарь иноязычных слов, входящих в состав русского языка: приватизация, 
электорат, деноминация и др.» [16, с. 47]. В большей степени заимствования 
проявляются в газетных статьях на политические, экономические, международные 
темы, в сводках военных корреспондентов и сообщениях о чрезвычайных 
стихийных бедствиях. Многие заимствования часто употребляются в повседневной 
жизни и уже не воспринимаются, как иноязычные слова. 
Так, например, в статьях газеты «Заря» № 52 от 29 декабря 2022 года встречаются 

следующие заимствования: «муниципалитет» (из нем. языка), «губернатор» (из 
франц. языка), «резиденция» (из польск. языка), «декорация» (из франц. языка), 
«смарт» (из англ. языка) и др. [4, с. 1 - 10]. 
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Основная цель использования заимствований − воссоздание реальной картины 
событий и передача впечатлений конкретного журналиста через призму его 
оценочного эмоционально окрашенного мнения. 
В газетных статьях зачастую также используются имена существительные 

собственные, например, названия населённых пунктов. 
К синтаксическим особенностям газетно - публицистического стиля речи 

относится использование речевых клише, шаблонов, штампов речи, которые 
способствуют оперативной передаче информации с положительным или 
отрицательным оценочным мнением, либо нейтральным фоном. Отличие штампа от 
клише заключается в отсутствии экспрессии. 
Наличие эмоционально - экспрессивных предложений, порой с использованием 

конструкций разговорной и художественной речи также является синтаксической 
характеристикой газетно - публицистического стиля. 
Подводя итог, важно отметить, что к основополагающим особенностям газетно - 

публицистического стиля речи относятся: всеобщая доступность, тематическая 
неограниченность, достоверность актуальной информации, императивность, 
наличие общественно - политической лексики и фразеологии, краткость и простота 
изложения, логичность, оценочность, побудительность, эмоциональность, экспрессия и 
в тоже время соответствие стандартам. 
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Современная эпоха характеризуется сложностью отношений между народами, нациями 

и культурами. Но, несмотря на этот объективный факт, коммуникации остается 
непременным атрибутом современной жизни. Это отражается во всех сферах жизни 
человечества, и образование не является исключением. Поэтому требование формирования 
социокультурной компетенции обучающихся остается актуальным для учителей 
иностранного языка. Важность этого требования отмечена в документах, 
регламентирующих современную образовательную политику России. Так, согласно ФГОС 
«основной целью обучения иностранному языку является формирование речевых, 
языковых, социокультурных, компенсаторных и метопредметных умений» [6]. Но любые 
умения основаны, прежде всего, на знаниях. Поэтому правомерно говорить о 
социокультурных знаниях, а для процесса освоения такими знаниями можно использовать 
понятие «социокультурное обучение».  
В теории и практике иноязычного образования выделяются два направления 

современного социокультурного обучения. 
Первая тенденция касается удовлетворения обучающихся потребности в знаниях, 

дающих возможность использовать иностранный язык в целях коммуникации.  
Вторая тенденция относятся к глубокому пониманию другой страны и ее людей.  
Оба направления реализуются в школьном иноязычном образовании, как на уроках 

иностранного языка, так и во внеурочной деятельности. 
Отметим, что учителю иностранного языка необходимо учитывать тот факт, что 

изучение культуры страны изучаемого языка в современном мире должно проходить в 
контексте изучения своей родной культуры [5].  
Современная отечественная методика обучения иностранным языкам рассматривает как 

непременное условие высокого уровня освоения иностранным языком синтез владения 
собственно языком, речевыми умениями и социокультурной компетентностью. Опыт 
показал недостаточность владения только языковыми единицами, поскольку этот приводит 
к тому, что часто человек не может объяснить речевые намерения партнера по общению, не 
понимает контекст высказывания, при этом само высказывание может быть правильно 
оформлено грамматически и используется разнообразная лексика. В таком случае 
обучающийся может только уловить значение слов, но не в состоянии понять социальный и 
культурный подтекст. Иными словами, он будет лишен социкультурной компетенции. 
Такая односторонняя подготовка обучающихся противоречит идеи соизучению языка и 
культуры, а язык есть не что иное, как часть культуры [4].  
Обратимся к понятию «социокультурная компетенция».  
В последнее время этот термин широко используется в специальной литературе, но 

однозначного толкования нет, поскольку мы имеем дело с обширным феноменом.  
Так Э.Г. Азимов и А.Н. Щукина определяют социокультурную компетенцию как 

«…совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально - культурных 
особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность 
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пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, 
нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» 
[1,с.350]. Акцент на знаниях важен уже потому, что без знаниевой основы сложно, а иногда 
практически невозможно обеспечить полноценную межкультруную коммуникацию.  
Как отмечает С.Г. Муравьева, «…социокультурная компетенция – это интегративная 

личностная характеристика, предполагающая наличие знаний о различных культурных и 
социальных сферах. Социокультурная компетенция включает готовность и способность 
взаимодействовать с другими людьми, опираясь на свой опыт, а также обеспечивает 
способность использовать информационные ресурсы для смыслообразующей творческой 
деятельности в информационном пространстве» [3, с. 141]. С. Г Муравьева представляет 
социокультурную компетенцию не только как формирование знаний и представлений 
культуры, традиций, обычай изучаемой страны, но и своей родной культуры.  
Изученная нами литература [3, 7] убедила нас в том, что «социокультурная 

компетенция» носит универсальный характер и принята педагогами как одна из 
основополагающих в иноязычном образовании. Недостаточно просто изучить другой язык, 
необходимо понимать культурные особенности страны, в которой говорят на изучаемом 
языке. Следуя из этого, мы можем заметить, что теория и практика преподавания 
иностранным языкам все чаще представлена в процессе иноязычного образования как 
единство языка и культуры [4]. 
Для того, чтобы лучше сформировать социокультурную компетенцию у обучающихся, 

необходимо понимать, из каких компонентов она состоит. М.А. Карпова характеризует 
социокультурную компетенцию в виде трех групп.  
К ним относятся следующие группы.  
1. «Лингвострановедческая группа включает в себя знания лексических единиц с 

национально - культурной семантикой и умением применять их в межкультурном 
общении. 

2. Социально - психологическая группа включает в себя владение национально - 
специфическими моделями поведения с использованием лексики, которая принята в 
данной культуре. 

3. Культурологическая группа включает в себя знания историко - культурного, 
этнокультурного и социокультурного строя, а также умение использовать 
вышеперечисленное для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры» [2, 
c.8]. 
Таким образом, можно утверждать, что социокультурная компетенция выступает в виде 

сложного многокомпонентного комплекса, состоящего из знаний историко - культурного, 
этнокультурного и социокультурного пластов, владения специфической лексикой, которая 
относится к моделям поведения и др.  
Вне сомнения, для учителя иностранного языка все, что относится к культуре стран 

изучаемого языка, представляет собой обширное информационное и методическое поле, 
Но, как показывает практика, этого мало. Работа педагога должна быть нацелена не только 
на формирование интереса к изучению культуры страны изучаемого языка. Важно создать 
условия, которые способствовали бы раскрытию учебного потенциала каждого 
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Здесь многое зависит от 
мастерства учителя. 
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Анализ литературы [2] по проблеме исследования позволил нам выявить наиболее 
распространенные варианты работы педагогов в данном направлении. Приведем их.  

1. Ролевые, дидактические игры различного вида: квесты, имитационные и др. 
2. Эффективны задания, которые расширяют знаниевое поле обучающихся в области 

этнической культуры, традициях и ценностях общества страны изучаемого языка.  
3.  «Музыкальная станция», где обучающиеся изучают англоязычную культуру 

помощью песенного творчества страны изучаемого языка. 
4. Театрализованная постановка, где изучение англоязычной культуры происходит 

через создание сценариев и участия в театрализованном действии.  
5. Видеоролики, в процессе создания которых обучающиеся создают видеоролики, 

связанные с различными праздниками, традициями англоязычных стран и в целом с 
культурой страны изучаемого языка.  
В целом, сфера формирования социкультурной компетенции чрезвычайно широка, она 

позволяет использовать как проверенные приемы, например, аналоги телевизионных 
передач, так и создавать свои «авторские» варианты.  
Проведенная нами работа по выявлению актуальности и возможностей предмета 

«иностранный язык» для формирования социокультурной импотенции на уроках 
иностранного языка позволила нам сделать вывод о том, что для эффективности 
необходимо создавать особую обстановку на уроке. Важно заинтересовать обучающихся, 
создать условия для повышения мотивации. Для стимулирования и формирования 
социокультурной компетенции педагоги проводят специальные мероприятия, вместе с 
обучающимися пишут сценарии и стимулируют их к активной творческой работе. При 
этом работа должна быть лишена дидактизма, напротив, она предполагает «сотворчество» 
взрослых и детей. Это требование обусловлено еще и тем, что как педагог, так и 
обучающийся принадлежат к родной культуре и не могут знать глубоко «чужую» культуру. 
Важно формировать социокультурную компетенцию обучающихся корректно и 
объективно, без обострения «конфликта культур», ориентируясь на необходимость 
развития критического мышления, что крайне актуально в современном мире.  
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Современное понимание кооперативов отражается в Заявлении о кооперативной 

идентичности, принятом на XXXI Конгрессе Международного кооперативного альянса, 
посвященном его 100 - летнему юбилею, состоявшемся в Манчестере (Великобритания) 21 
сентября 1995 г.: «Кооператив – это автономная ассоциация людей, добровольно 
объединившихся с целью удовлетворения своих общественно - экономических, 
социальных и культурных потребностей и устремлений посредством демократически 
управляемого предприятия, находящегося в совместном владении его членов». 
Однако на данный момент в законодательстве нашей страны до сих пор нет единого 

закона о кооперативах, который утверждал бы принципы их деятельности, одобренные 
Международным кооперативным альянсом, провозглашал социальное назначение 
кооперативов и закреплял повышенную заботу государства о данной разновидности 
юридических лиц. 
Потребность в жилье всегда была и остаётся одной из необходимых и базовых для 

человека и общества. Разработка и совершенствование жилищной политики, в том числе и 
правовых институтов, способствующих развитию и поддержке рынка жилья, является 
одной из ключевых задач государства. На протяжении многих лет одним из механизмов 
приобретения жилых помещений было и остаётся членство в кооперативах в жилищной 
сфере. В начале 2000 - ых годов результатом проведения реформы жилищного 
законодательства в России стало принятие пакета из 27 федеральных законов, к числу 
которых относятся Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 30 декабря 2004 г № 215 - 
ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», определившие правовые основы 
деятельности жилищных кооперативов. Данные нормативные акты, ознаменовавшие 
новый этап в развитии законодательства о жилищной кооперации, упорядочили систему 
жилищных кооперативов. 
Однако уже с момента вступления в действие норм о жилищной кооперации – жилищно 

- строительных и жилищно - накопительных кооперативов обнаружились проблемы 
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правоприменительного характера, а также вскрылись некоторые недостатки правового 
регулирования таких правоотношений. В то же время, разрешению таких проблем не было 
уделено значительное внимание ни в период 2010 - ых, ни в настоящее время. Жилищная 
политики и рыночная экономика укрепили своей вектор развития в сфере долевого участия 
граждан в строительстве многоквартирных домов, что на определённом этапе породило 
острую социальную напряженность и обернулось пробелом нарушенных прав тысяч 
обманутых дольщиков, а также привело к сильной ипотечной закредитованности 
населения. 
Таким образом, полагаем, что на данный момент необходима научно - теоретическая 

разработка исторического, зарубежного опыта развития правового регулирования и основ 
функционирования различных форм жилищной кооперации, основанная на анализе 
актуального законодательства. Считаем, что одной из основных перспективных форм 
«новой» кооперации может стать жилищно - накопительный кооператив при условии 
актуализации правового регулирования, разработки повышенных гарантий его членов, 
разрешению проблем правоприменительного порядка, которые возникали в период 
активного функционирования таких форм в недалеком прошлом. 
Актуальность исследования правового статуса жилищного накопительного кооператива 

(ЖНК) и защиты прав его участников обусловливается назревшей необходимостью 
системного анализа проблем, возникших в связи с введением данного закона в 
юридическую практику в 2005 году и неразрешенных, а также актуализации регулирования 
с учетом современных правовых и социально - экономических реалий. 
По поводу жилищных накопительных кооперативов Е.А. Суханов отмечает, что такие 

специализированные потребительские кооперативы, на которые не распространяется 
действие главы 11 ЖК РФ, «являются не столько жилищными, сколько кредитными, а 
потому не могут считаться особой разновидностью жилищных кооперативов» [15, с. 438]. 
Профессор обосновывает это «особой формой финансирования (кредитования) 
приобретаемого гражданами жилья». 

 
Таблица 1. Место защиты диссертаций и объём авторефератов 

Характеристика Категория диссертаций 
 Докторские Кандидатские 

Место защиты 
Москва 1 4 
Ленинград / Петербург 1  

Другие города 0 6 
Итого: 2 10 
Всего: 12 

Общий объём, страниц * 
Всего: 82 249 
В среднем на один автореферат: 41 25 
Итого по обеим категориям: 331 
В среднем по обеим категориям на один 
автореферат: 

28 
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Таблица 2. Количество тезисов, вынесенных в диссертациях на защиту 
Характеристика Категория диссертаций 

 Докторские Кандидатские 
Всего тезисов: 31 86 
В среднем на одну диссертацию: 15 10 
Итого по обеим категориям: 117 
В среднем по обеим категориям на одну 
диссертацию: 

10 

 
Характер тезисов, 
вынесенных на защиту 

Категория диссертаций 

 Докторские Кандидатские 
 Кол - во Ссылки Кол - во Ссылки 
Историко - правовые   2 Гимадрисламова О.Р. (5). 

Гусак В.В. (3) 

Теоретико - правовые 20   52 Встречается в большинстве 
диссертаций 

Указывающие на 
межотраслевые связи 
изученных институтов 

   Орлова Е.С. (2) 

Практико - 
ориентированные 
положения 

11  20 Встречается в большинстве 
диссертации 

Содержащие толкование 
правовых терминов 

  12 Встречается в большинстве 
диссертаций 

 
По исследуемой тематике следует обратить внимание на две диссертации на соискание 

степени доктора юридических наук – диссертация М.М. Капуры посвящена разработка 
концепции специфического права собственности кооперативов в России, работа С.В. 
Тычинина является комплексным исследованием, посвященным проблематике гражданско 
- правового регулирования потребительской кооперации. Среди выводов, представляющих 
интерес для изучения жилищной кооперации, следует отметить, что авторы обеих работ 
считают разделение кооперативов на производственные и потребительские 
необоснованным, а отнесение последних к некоммерческим организациям в структуре 
юридических лиц не соответствующим правовой сути кооперативов. Отмечается: 
«Кооперативы не следует относить к некоммерческим или коммерческим организациям. 
Они занимают самостоятельное место в системе юридических лиц. Хозяйственные 
(предпринимательские) функции выполняют коммерческие организации, некоммерческие 
организации преследуют нематериальные цели. В связи с этим деление кооперативов в 
российском законодательстве на производственные (коммерческие) и потребительские 
(некоммерческие) не отвечает интересам единого правового обеспечения кооперативных 
отношений» [3, с. 9]. 
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В рамках рассмотренных кандидатских диссертационных исследований жилищная 
кооперация была изучена в различных аспектах: 

- аргументированы существование особого специфического режима права собственности 
кооперативов, в том числе и жилищных; 

- полная выплата пая за жилое помещение членом (или лицом, имеющим право на 
паенакопление) жилищного, жилищно - строительного и жилищно - накопительного 
кооператива рассмотрена как основание приобретения права собственности на жилое 
помещение (например, работа А.А. Малаховой). 

- рассмотрены наиболее частные виды потребительских кооперативов – жилищно - 
накопительные кооперативы, а именно исследована их правовая сущность как субъекта 
гражданского права, охарактеризован правовой статут и институт членства, 
проанализированы основные права и обязанности кооператива и его членов.  
Так, в работе О.Р. Гимадрисламовой на основе исторического анализа жилищной 

кооперации в России было выделено пять этапов ее становления и развития Первый этап 
(1924 - 1937) связан с периодом нэпа, второй этап - 1937 - 1958 гг, третий этап - 1958 - 1988 
гг, четвертый этап - 1988 - 2005 гг. Принятие нового Жилищного кодекса РФ и иных 
законов, совместно с кодексом направленных на формирование рынка доступного жилья 
выделено как начало нового (пятого) этапа развития жилищной кооперации в России [7, с. 
9]. 
Среди работ, которые представляют наибольший интерес применительно к вопросам 

исследования жилищно - накопительных кооперативов, следует выделить работы П.Н. 
Коршунова, О.В. Лебедевой, Е.М. Подрабинок. 
П.Н. Коршунов разрабатывает и предлагает следующее определение жилищно - 

накопительных кооперативов, выделяя его специфику: «Российский жилищный 
накопительный кооператив является специализированным потребительским 
ссудосберегательным кооперативом, некоммерческим юридическим лицом, 
организационно - правовая форма которого отличается следующими признаками 1) 
личностно - ориентированным характером союза лиц, основанного при их активном 
участии в качестве агентов и клиентов общей хозяйственной единицы (тождество агентов и 
клиентов - принцип тождества), 2) добровольностью членства, 3) изменчивостью состава 
членов и свободой вступления и выхода, 4) сведением к минимуму роли капитала в 
управлении делами, 5) ориентацией кооператива (основной хозяйственной деятельности) 
на обеспечение общих нужд, 6) субсидиарной ответственностью членов по обязательствам 
кооператива, 7) осуществлением хозяйственной деятельности на началах взаимопомощи» 
[9, с. 10]. 
Более общее понятие предложено О.В. Лебедевой: «Кооператив в сфере жилищных 

отношений - это добровольное открытое объединение граждан и (или) кооперативов в 
сфере жилищных отношений, созданное на основе членства и солидарной ответственности, 
действующее на демократических началах с целью удовлетворения потребностей граждан 
в жилых помещениях, осуществляемое путем аккумуляции его членами имущественных 
паевых взносов» [8, с. 8]. 
В диссертационном исследовании Е.М. Подрабинок подробно исследована правовая 

сущность отношений, возникающих между кооперативом и членом кооператива в 
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жилищной сфере. Так, исследователем охарактеризованы структура членских отношений в 
жилищных кооперативах, которые представлены как совокупность правоотношений: 
а) обязательственные отношения, складывающиеся по поводу предоставления 

кооперативом жилых помещений каждому отдельному гражданину (члену кооператива), 
их содержание составляют привлечение денежных средств граждан и предоставление 
члену кооператива жилого помещения сначала в пользование, а потом в собственность,  
б) организационные отношения, в ходе которых формируется единая воля кооператива 

как юридического лица, направленные на упорядочение имущественных отношений». 
Также следует отметить, что во многих авторы уделили значительное внимание 

разработке вопросов мер и способов защиты прав граждан - членов жилищных 
кооперативов. 
Так, Е.М. Подрабинок во втором параграфе 2 главы проводит анализ правовых способов 

предупреждения нарушений прав граждан при привлечении их денежных средств для 
жилищного строительства. Она указывает, что в качестве меры охраны превентивного 
характера можно рассматривать установление нормативов для накопительных 
кооперативов (п. 4 ст. 49 Закона о жилищных накопительных кооперативах). Однако норма, 
запрещающая накопительному кооперативу привлекать новых членов, если он не 
соблюдает нормативы, является неработоспособной. В связи с этим Е.М. Подрабинок 
предлагает установить обязанность федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, доводить 
до сведения граждан, намеревающихся вступить в накопительный кооператив, 
информацию о соблюдении или нарушении им данных нормативов, а также обязанность по 
формированию общедоступного перечня накопительных кооперативов, которые не вправе 
привлекать средства граждан. Такому контролирующему органу должно быть вменено в 
обязанность предоставление информации о финансовой устойчивости кооператива по 
запросу граждан, намеревающихся вступить в него [10, с. 12]. 
Аналогично П.Н. Коршунов в исследовании уделяет большое внимание изучению 

гарантий и защиты прав граждан при создании и деятельности жилищного накопительного 
кооператива». Юридическими гарантиями соблюдения прав членов ЖНК, по мнению 
соискателя, являются 1) специальная правоспособность ЖІЖ, включающая ограничения на 
совершение сделок, 2) публичный контроль за деятельностью ЖНК, в том числе контроль 
за расходованием привлеченных им средств, 3) меры принудительного воздействия, 
применяемые к ЖНК и его органам в случаях нарушения требований законодательства, 
прежде всего в области защиты прав инвесторов, 4) меры обеспечения финансовой 
устойчивости (включая резервный фонд), 5) обязательная аудиторская проверка, 6) право 
судебного обжалования решений органов ЖНК [9, с. 9]. 
Интересно также отметить, что в анализируемых исследованиях имеются прямо 

противоположные выводы. Так, например, отметим применительно к сущности 
правоотношений членов жилищного кооператива и самого кооператива: 

 П.Н. Коршунов в качестве недостатков отмечает неурегулированность правового 
положения членов потребительского кооператива действующим гражданским 
законодательством В результате чего, члены кооператива не имеют возможности взыскать 
сумму паевого взноса (в случае передачи жилого помещения с существенными 
недостатками, удорожания строительства в период застройки в связи с 20 инфляцией, 
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нарушения сроков окончания строительства) непосредственно с исполнителя, по причине 
отсутствия каких - либо правоотношений между ними. Автор предлагает рассматривать 
членов кооператива как потребителей, в этом случае на членов кооператива будут 
распространяться правила, установленные законодательством о защите прав потребителей, 
и член кооператива (потребитель) по своему выбору, может напрямую предъявлять 
требования к непосредственному исполнителю или к кооперативу, представляющему его 
интересы. 

 Е.В. Подрабинок в диссертационном исследовании приходит к совершенно 
противоположному выводу и указывает, что отношения между кооперативом (жилищно - 
строительным, накопительным) и членом кооператива нельзя характеризовать как 
потребительские. Соответственно к данным правоотношениям неправомерно применять 
Закон о защите прав потребителей. Применение к рассматриваемым отношениям Закона о 
защите прав потребителей повлечет неблагоприятные последствия для членов кооператива 
в силу их участия в покрытии убытков последнего (п. 4 ст. 116 ГК РФ). 
Таким образом, следует отметить, что особенно актуальной темой, которая затронута 

многими исследователями в диссертациях, является разработка системы гарантий защиты 
прав членов жилищных кооперативов. 
Также анализ диссертационных исследований показывает, что многими учеными были 

разработаны различные предложения по внесению изменений в законодательство РФ – в 
частности, в Гражданский кодекс РФ, Закон «О жилищно - накопительных кооперативах», 
Жилищный кодекс РФ, и даже по принятию Кооперативного кодекса РФ [3, с. 9]. Однако 
большинство из них остались лишь научно - теоретическими разработками. 
Ознакомление с диссертационными исследования по теме позволяет также прийти к 

выводу, что актуальные комплексные исследования правового регулирования жилищной 
кооперации, правового статуса отдельных видов жилищных кооперативов и их 
деятельности, перспектив развития их в условиях современного общества с учетом 
актуальных изменений законодательства, социальной политики государства в сфере 
обеспечения граждан жильём не проводились.  
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На сегодняшний момент реализация и обеспечение правотворческой деятельности 

является важнейшим направлением изучения многих отраслей права. На уровне теории 
государства и права, правотворческая функция - это активные действия, непосредственно 
связанные с подготовкой нормативно - правовых актов, к изданию и введению их в жизнь. 
То есть можно сказать, что это деятельность, связанная с созданием источников права. 
Отсюда мы можем выделить ее существенные характеристики: 

- социальный заказ: то есть, востребованность обществом; 
- регулирование практических сторон жизнедеятельности гражданина; 
- поддержание государством; 
- обусловленность исторической необходимостью; 
- деятельность институтов государства; 
- элемент формирования правовой системы. 
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В теории права для обозначения процессов, связанных с созданием правовых норм и 
нормативных правовых актов как их источников, используются три основных понятия - 
правотворчество, нормотворчество и законотворчество.[5, с.34.] 
Правотворческую функцию в Российской Федерации можно подразделить на ряд 

подфункций: 
- организующая (сводит между собой теорию и практику правоприменения); 
- регулирующую (участвует в государственном управлении); 
- экспертную (обсуждение, изучение, согласование нормативно - правового акта); 
- нормативная (выражение воли государства в НПА). 
Что касается закрепления правотворческой функции, то мы, в рамках изучения 

российского законодательства привыкли видеть основной закон государства как цельный, 
правовой и политический акт, в котором закреплены и определены все принципиальные 
положения государственного устройства. В данном НПА также говорится и о 
правотворческой функции. Реализовывать правотворческую функцию - это значит 
толковать основной закон государства. Грубо говоря, каким бы субъектом правотворчества 
вы не являлись, вашей компетенции будет недостаточно, чтобы принять НПА, который бы 
противоречил интересам общества. Поскольку на каждом последующем этапе реализации 
правотворческой функции происходит тщательное инспектирование предыдущих действий. 
Государство являясь гарантом реализации функции правотворчества обеспечивает ее 
содержание и направление с помощью определенных факторов. 
Во - первых, это законодательная инициатива. То есть объективное понимание 

необходимости принимать тот или иной закон. Конечно, идеального правового государства 
на сегодняшний момент не существует, и не исключено лоббирование интересов и 
коррупционная составляющая, но, по большому счету, для принятия закона в РФ 
необходима его правовая, экономическая, политическая и социальная целесообразность. 
Важным является вопрос ответственности за нарушение данного фактора. То есть, 
неправомерные действия должностных лиц, которые сознательно препятствуют реализации 
права законодательной инициативы. 
Во - вторых, юридические приемы, способы и конструкции, которые применяются в 

период создания НПА. Это еще одна гарантия правотворческой функции государства. Ряд 
авторов по теории государства и права полагают, что при создании нового НПА нет 
необходимости отказываться от тех способов и приемов юридической техники, которые 
показали себя с лучшей стороны и способствовали появлению ранее действующего НПА. 
Данная точка зрения адекватна на наш взгляд, тогда, когда речь идет о ясности языка 
изложения НПА. В юридической практике известны случаи, когда данное условие не 
соблюдалось и неточность формулировок, и их размытость приводила к отрицательным 
последствиям, а именно к отсутствию возможности полно и четко претворить в жизнь 
НПА. Помимо технико - правовой стороны вопроса и нарушения «ясности изложения» 
НПА, существует возможность в ошибках содержательного характера. А это имеет еще 
более негативные последствия. Заявляя о наличии обязательственных атрибутов 
государственного устройства, законом устанавливаются права и обязанности граждан, 
полностью регулируются общественные отношения в данном направлении. Поэтому при 
неверном содержательном накоплении НПА возможны ошибки, связанные с определением 
предмета регулирования. 
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Юридический или правовой мониторинг - еще одна гарантия реализации правовой 
функции государства. Надо сказать, что данное понятие тесно связано с понятием 
«мониторинг законов». То есть по определенной схеме осуществляется ряд наблюдений, 
которые в последствии дают полное представление о нормотворческой деятельности. В 
данном случае проверяется качество законов, насколько эффективно они действуют. Ю. А. 
Тихомиров полагает, что юридический мониторинг - это правовой институт, который 
обладает оценочным характером и применяется на всех стадиях правотворчества. [6, с. 315] 
Основными задачами юридического мониторинга являются: 

- предоставление по запросу государственных органов информации о том, какие 
потребности общества существуют на данном этапе; 

- обратная связь между органами государственной власти всех уровней; 
- выявление коллизий и пробелов, а также повторений правовых норм. 
Таким образом, для того, чтобы преодолеть данные проблемы необходимо, чтобы НПА 

отвечал ряду требований: верное содержательное накопление, которое отразило бы 
существующую правовую действительность и оформление текстового содержания таким 
образом, чтобы оно соответствовало всем правилам юридической техники. 
Еще одним условием обеспечения правотворческой функции государства является 

повышение требований к гражданам, непосредственно участвующим в реализации данного 
направления деятельности, а именно, к депутатам. Очевидно, что уровень правовой 
культуры их должен быть максимально высоким. Правосознание и правовая культура 
депутатов - это тот фактор, который показывает и определяет стабильность, законность и 
степень реализации современного законодательства. Сегодня мы можем наблюдать 
негативные тенденции в существующем уровне правовой культуры депутатов. На местах, 
зачастую приходится сталкиваться с наличием у данных граждан дефектов правосознания. 
Отсюда и непрофессиональность в правотворческой деятельности. 
Если говорить о причинах низкого уровня правовой культуры депутатов, то к ним можно 

отнести: политические причины, историко - ментальные причины, социально - 
психологические и организационно - технические. [2, с.132] Поэтому мы считаем, что 
необходимо качественным образом изменить подход к выбору кандидатов в депутаты, в 
целях усиления эффективности их работы, а именно, сформировать механизм «отбора» 
депутатов на стадии принятия их на должность и допуска к предвыборной компании. 
Следующим фактором, способствующим укреплению правотворческой функции 

государства, является четкое следование принципам парламентаризма. Одним из наиболее 
важных принципов является принцип народовластия. Это основное начало закреплено на 
уровне основного закона государства. Заключается этот принцип в том, что одна из палат 
российского парламента Федерального Собрания действует на основе выборов. Идеальным 
на наш взгляд, была бы возможность гражданам выбирать и членов Совета Федерации. 
Еще одним принципом, являющимся важным для соблюдения и реализации 

правотворческой функции, является принцип разделения властей. Этот принцип также 
является конституционным. Суть его - в самостоятельном осуществлении 
законодательными, исполнительными и судебными органами предоставленной власти.[1, с. 
59] Здесь необходимо отметить, что полная самостоятельность органов власти - это утопия. 
Их деятельность должна быть ограничена законом. И этот закон должен четко определить 
компетенцию каждой ветви власти. 
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Особую значимость для реализации правотворческой функции является принцип 
многообразия в вопросах идеологии и политики. Данный принцип также закреплен на 
уровне Конституции РФ. На наш взгляд, данный принцип — это ответ тому, как долго в 
нашей стране было закреплено идеологическое однообразие. Как идеологическое, так и 
политическое многообразие тесно между собой связаны, но каждое из этих направлений 
имеет свои особенности. В первом случае государство своей деятельностью обеспечивает 
возможность существования различных теорий как научного, так и религиозного толка. 
Очевидно, что данный принцип способствует укреплению прав и свобод человека и 
гражданина в вопросах вероисповедания. Политическое же многообразие предполагает 
наличие политических партий, деятельность и цели которых — выражение воли различных 
слоев населения. Политическая партия - это связующий элемент между государством и 
гражданином.[3,с.23] 
Еще одним фактором, обеспечивающим реализацию правотворческой функции 

государства, является проблема ответственности самого законодательного органа и его 
представителей (депутатов) за принятые решения. Ее можно разделить на моральную и 
юридическую. Если считать, что законодатели — это фактические представители воли 
народа, которую собственно они выражают, то в идеале ответственность законодателя - это 
ответственность народа. Моральная ответственность сама по себе формы выражения не 
имеет, чего нельзя сказать о юридической ответственности парламентария. Ответственность 
законодательного органа, как правило, может быть реализована через роспуск 
однопалатного парламента или нижней палаты по определенным основаниям, которые 
предусмотрены основным законом государства. Ответственность верхней палаты может 
быть исключительно солидарной с нижней (например, при принятии закона, нарушающего 
конституцию и признанного таковым органом конституционного контроля). При роспуске 
нижней палаты верхняя, как правило, прекращает работу, что можно считать «косвенной 
ответственностью». [7] 
Подводя итог, можно сказать, что правотворческая функция - это необходимое и 

актуальное направление деятельности любого демократического и правового государства. 
Существует и реализовывается это направление за счет того, что оно обусловлено 
естественной социальной необходимостью в урегулировании любых сфер жизни людей, 
существует в связи с необходимостью исторического развития человеческого общества и 
определено правом и политикой демократического государства. Нацелена правотворческая 
функция всегда на современизацию правовой регламентации динамически изменяющихся 
общественных отношений, направленная на их эффективное развитие и гармонизацию 
согласованности социальных интересов. [4, с.96] 
Все это достигается не иначе, как с помощью разработки, принятия, изменения либо 

прекращения действия определенных общеобязательных правил поведения. 
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Судебная власть – независимая ветвь власти, которая обладает исключительным правом 

на осуществление правосудия. Помимо этого, судебная власть выступает арбитром в споре 
о праве, является сдерживающим фактором для других ветвей власти в рамках 
конституционной законности путем осуществления конституционного надзора и судебного 
контроля над ними. 
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В действующем законодательстве не закреплено понятие «судебная власть». Но при этом 
уяснение сущности судебной власти имеет большое теоретическое и практическое 
значение. 
Отсутствие закрепленного на законодательном уровне понятия судебной власти 

порождает разногласия относительно не только формулировки данного понятия, но и 
существенных признаков судебной власти.  
Неправильным будет отождествлять судебную власть исключительно с судами как 

органами, которые ее осуществляют. Следует обязательно учитывать то обстоятельство, 
что понятие власть более широкое, включающее в свой состав варианты воздействия на 
поведение человека с целью достижения определенного результата.  
Основное предназначение судебной власти – разрешение споров о праве, возникающих в 

ходе взаимоотношений людей между собой, взаимодействия с обществом и государством 
[3, с. 28]. 
Следовательно, судебная власть – это предусмотренное и урегулированное законом 

воздействие на поведение человека, объединений граждан, общественных организаций, 
которое реализуется посредством деятельности органов, составляющих судебную систему 
Российской Федерации. 
Судебная власть независима, самостоятельна и достаточно обособлена. При 

осуществлении своих полномочий суды подчиняются только Конституции РФ и 
федеральным законам (ст. 118 Конституции РФ [1]). Никто не вправе вмешиваться в 
деятельность судьи по осуществлению правосудия, давать ему указания. За вмешательство 
в деятельность судьи в целях воспрепятствования осуществлению правосудия 
предусмотрена уголовная ответственность. Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в РФ» [2] определяет систему гарантий независимости судей как носителей судебной 
власти. 
В Основном законе Российской Федерации установлено, что государственная власть 

разделена на три ветви, а именно – законодательную, исполнительную и судебную. На 
каждую из ветвей власти возложен определенный объем полномочий. В процессе 
осуществления своих полномочий каждая из ветвей власти одновременно осуществляет 
взаимный контроль на предмет соблюдения принципов законности в деятельности не 
только государственных органов, но и органов местного самоуправления.  
Такой признак судебной власти, как самостоятельность, все же предполагает ее 

взаимодействие с другими ветвями власти, которое можно представить в виде следующих 
ключевых положений: 

1) на основе конституционных положений законодательная ветвь власти определяет 
судебную систему, правовой статус судей, процедуру рассмотрения и разрешения дел в 
суде; 

2) исполнительная ветвь власти осуществляет полномочия по материально - 
техническому обеспечению деятельности судебной системы Российской Федерации; 

3) назначение судей Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ осуществляется 
Советом Федерации, а представление на должности вносится Президентом РФ. Назначение 
всех иных федеральных судей осуществляется Президентом РФ; 

4) вмешиваться в деятельность судебной власти не вправе ни законодательная, ни 
исполнительная власть; 
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5) судебная власть осуществляет проверку нормативных правовых актов, которые 
издаются исполнительной власть, а также компетентна на разрешение конфликтов, которые 
возникают между органами государственной власти и должностными лицами. 
В деятельности судов контроль за соблюдением норм действующего законодательства 

органами, которые представляют законодательную и исполнительную ветвь власти, а также 
их должностными лицами, является важным направлением судебной деятельности [4, с. 
62]. Если рассматривать судебный контроль с позиций контроля за деятельностью 
исполнительной ветви власти, то он выступает гарантом законности, а также уверенности в 
том, что права и законные интересы граждан будут соблюдены. 
Судебный контроль всегда рассматривается, как самостоятельная функция судебной 

власти. Судебный контроль выполняет свою главную функцию, являясь действенным 
механизмом в защите прав и свобод граждан. 
Судебной власти принадлежит первостепенная роль в процессе становления, 

обеспечения, реализации гарантированности права как специфического феномена 
демократического гражданского общества и правового государства. Суд как орган 
самостоятельной и независимой судебной власти подчинен праву, следует ему и укрепляет 
силу правового государства. 
Судебный контроль является одной из наиболее важных функций, которые возложены 

на судебную ветвь власти. Определенный комплекс полномочий, которыми наделена 
судебная власть в процессе отправления правосудия, определяет, в том числе, и сущность 
судебного контроля. Если одна ветвь власти сосредоточит в себе всю полноту власти, не 
будет действовать система сдержек и противовесов, то это приведет не только к 
ослаблению всей судебной ветви власти, но и в целом скажется на эффективности 
выполняемых ею полномочий.  
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Аннотация 
В статье обозначена проблема реализации поликультурного аспекта иноязычной 

подготовки студентов нефилологического профиля в условиях наступления 
многополярного миропорядка. Автор приводит определение понятия «поликультурность»; 
перечисляет ряд базовых иноязычных речевых умений в контексте актуального 
целеполагания. Предложены возможные методические направления образовательного 
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At present, the active formation of a multipolar world leads to the need to turn to the well - 

known methodological concept of multiculturalism for the implementation of the educational 
process at higher school. We would like to focus on this issue in relation to foreign language 
training (FLT) of non - philological future bachelors and specialists. 

At a non - linguistic university, FLT of undergraduate and specialist students is aimed at 
developing their speech skills such as the ability to coherently and logically build a statement on a 
specific professional topic, build a reasoning statement, express an opinion on a problem, make a 
public report on a professional topic. The complex of foreign language speech skills and 
professional knowledge should contribute to the formation of foreign language professionally 
oriented communicative competence [2, p. 147], [3, p. 90]. 
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It is quite obvious that in the context of the world space transformation, changes will follow in 
various aspects of interpersonal professional communication. We believe that at present, in a non - 
linguistic university FLT more attention should be paid to the multicultural aspect of professional 
interaction, the development of the traits of a multicultural linguistic personality of future 
specialists. 

First of all, let us turn to the well - known methodological concept of “multiculturalism”, which 
has previously been the subject of a large number of scientific studies. V.I. Mathis considers this 
term as a person's ability to preserve and integrate his ethnic and cultural identity "in the conditions 
of a multinational society, which makes it possible to form tolerant relations between different 
nationalities, to cultivate a culture of interethnic communication" [5]. 

From the point of view of linguodidactics, it is important to note that multiculturalism is 
developed in the process of learning other sociocultural and linguocultural facts, when comparing 
them with their own cultural phenomena [4, p. 295]. 

The definition above confirms the relevance of the problem of implementing the multicultural 
aspect in FLT today. We believe that one of the possible methodological solutions to this problem 
is to review the FLT content in a non - linguistic university. The content should contribute to 
teaching students socio - cultural and intercultural means of professional communication in a 
foreign language. It is important to draw students' attention to the linguistic and cultural specifics of 
a professionally oriented foreign language based on comparison with the Russian language [1, p. 
144]. The components FLT content should ensure the formation of intercultural communication 
skills. 

In order to meet the above - mentioned requirements, it is necessary to add new elements to FLT 
content in the form of an intercultural component by selecting topics and texts containing country 
study and professionally significant information not only about the countries of the language 
studied, but also about Russia and other countries. 

The working experience at a non - linguistic university shows that revising the FLT content it is 
possible not only to develop general professional competencies and communication skills, but also 
to develop multicultural features of future specialists. 
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Аннотация: 
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практике проектирования современного урока биологии. 
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В последнее время мы наблюдаем снижение интереса к обучению у школьников. 

Обучение – нелегкий ежедневный труд, который требует от учащихся силы воли, терпения, 
трудолюбия. Не маловажное значение имеет большой объем и сложность материала, 
который необходимо освоить и запомнить. ФГОС предъявляет белее высокие требования к 
уровню подготовки ученика общеобразовательной школы. Использование устаревших 
средств обучения, отсутствие новых так же снижают качество уроков. 
Образовательный процесс предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и 

навыков на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных 
действий. 
Учитель направляет свои усилия не на передачу готовых знаний, а на стимулирование 

поиска знаний, развитие умений применять свои знания на практике. Более ценным 
является то знание, которое ребенок поставил себе целью получить сам, добытое его 
собственным трудом, то знание, которым можно поделиться с другими без опасения быть 
не понятым. [2, с.6] 
Современный урок предполагает вместо простой передачи знаний умений и навыков от 

учителя к ученику развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 
говоря, формировать умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и 
строителем» образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 
благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД). 
На этапе усвоения новых знаний основной целью деятельности учителя является 

активизация действия учащихся, создание условия для самостоятельного добывания знаний 
и овладения способами действия. Для достижения данной цели использую различные 
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формы, методы и средства. Организуя работу с текстом учебника, предлагаю детям 
различные задания: преобразование текста в таблицу, составление схем, описание объекта, 
работу с терминами, выявление причинно - следственных связей. При этом использую как 
индивидуальную, групповую и коллективную формы работы. 
Чтобы каждый ученик на уроке мог продемонстрировать свои способности, принимать 

участие в обсуждении материала, целесообразно применять активные методы обучения. 
Под АМО понимается система методов, которая обеспечивает активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе обучения. 
Использование работе активных методов обучения позволяет активизировать учебный 
процесс, способствует творческому участию учащихся в нем. АМО – это уроки - зачеты, 
уроки - дискуссии, уроки – консультации, уроки - семинары, уроки - экскурсии и другие. [3, 
с.11] 
По характеру учебно - познавательной деятельности методы активного обучения делятся 

на неимитационные и имитационные. При использовании неимитационных методов 
активизация достигается за счет отбора проблемного содержания обучения, использования 
технических средств, диалогического взаимодействия учителя и ученика. Наиболее часто 
при проверке домашнего задания у учащихся 5 - 7 классов используются дидактические 
игры. Например, игра - упражнение Третий линий», игра - поиск «Угадай семейство», игра 
- соревнование «Своя игра» и другие. Загадки, ребусы, головоломки актуальны во время 
закрепления изученного материала. Такая работа развивает у учащихся наблюдательность, 
находчивость, логическое мышление. 
Выбор того или иного метода на уроках зависит от цели занятия, уровня знаний 

учащихся, творчества учителя. 
Приемы активизации деятельности учащихся при проектировании современного урока: 
 прием новизны предполагает включение в содержание интересных сведений, 

фактов, исторических данных, сведений из различных литературных источников, ярких 
примеров из жизни; 

 прием динамичности предполагает показ процессов, явлений в динамике, используя 
мультимедийные пособия; 

 прием создания проблемной ситуации предполагает создание проблемной ситуации 
с учетом реальных противоречий, значимых для учащихся. 
АМО способствуют развитию приоритетных ценностей, таких как самостоятельность, 

критичность мышления, толерантность, положительная активная жизненная позиция. 
Уроки с использованием АМО стимулируют познавательный интерес, расширяют 
кругозор, общую культуру, раскрепощают личность, помогают в развитии творческих 
способностей учеников, а также создают благоприятную психологическую атмосферу, 
«ситуацию успеха», в которой учащиеся готовы реализовывать свои способности и 
возможности. Поэтому выбор АМО при проектировании урока биологии следует 
рассматривать как одно из важнейших требований к современному уроку. 
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Влияние на эффективность обучения оказывают социально - педагогические, социально 

- психологические факторы, к которым можно отнести и мотивацию. Остановимся на 
анализе зарубежных подходов касательно мотивации учения. В зарубежной литературе 
прослеживается единство позиций в отношении двух источников возникновения 
мотивации: значение цели и ожидание успеха от учебной деятельности. Так, А. Уигфилд и 
Дж.Экклз преподносят мотивацию учения как двухэлементную модель «ожидание успеха 
(от деятельности) + значимость цели» [1]. У П. Пинтрича мотивация трёхкомпонентная. К 
ранее обозначенной модели добавлен третий элемент – эмоциональная сфера. Степень 
оценки задания и уверенность в успехе оказывают влияние на мотивацию [2]. В рамках 
теории самоопределения Дейси и Райана в ходе формирования мотивации ключевыми 
выступают три основные потребности: потребность в автономии, потребность во 
взаимоотношениях, взаимодействии с другими людьми, потребность в компетентности 
(способности) [3]. Зарубежные подходы фокусируются на двух направлениях, в основе 
которых формирование автономии и контроль. Значительная часть преподавателей 
является сторонниками контролирующей мотивационной стратегии [4, 5, 6]. В основе 
подхода так называемые «факторы сверху»: требования внутренних нормативных 
документов образовательных учреждений, государственные образовательные стандарты и 
т.п. «Факторы сверху» преобладают над «факторами снизу» - индивидуальными 
характеристикам обучающихся, включая национальную принадлежность, академическую 
успеваемость, поведение. Мотивационная стратегия, поддерживающая автономию 
обучающихся, сфокусирована на развитии внутренних мотивационных ресурсов и волевых 
стремлений, на усилении желания учиться, в отличие от контролирующей стратегии, 
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ориентированной на принуждение к умственной деятельности в строго обозначенном 
направлении. Контролирующая стратегия мотивирует за счет внешних стимулов, 
инструкций посредством давления и контроля, игнорируя внутренние мотивы. Зарубежные 
педагоги часто используют контролирующую мотивационную стратегию. Инструктаж 
менее времязатратен [6]. 
Существует ряд факторов, способствующих выбору контролирующей мотивационной 

стратегии. Помимо образовательных стандартов, регулирующих документов, 
преподаватели выбирают контролирующую стратегию в группах неуспевающих / плохо 
успевающих обучающихся, проблемных в отношении поведения [4]. В зарубежных 
образовательных учреждениях дифференцированно отношение преподавателя к 
европейским / американским студентам и студентам, представляющим этническое 
меньшинство, к которым в большей степени применяются инструктаж, контроль, давление 
[7]. 
Таким образом, зарубежный научный опыт демонстрирует практику выбора 

мотивационной стратегии в соответствии с личностным отношением педагога к студентам, 
их национальной принадлежностью, успеваемостью, поведением, а также 
образовательными стандартами, нормативными документами и инструкциями 
образовательных учреждений. 

 
Список литературы 

1. Wigfield, A., Eccles, J. S.Expectancy - value theory of achievement motivation // 
Contemporary Educational Psychology. – 2000. – №25 (1). – P. 68 - 81. 

2. Pintrich, P. R. A motivational science perspective on the role of student motivation in learning 
and teaching contexts // Journal of Educational Psychology. – 2003. – № 95. – P 667 - 686. 

3. Deci, E. L., Koestner, R., Ryan, R. M. A meta - analytic review of experiments examining the 
effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation // Psychological Bulletin. – 1986. – Vol. 125. – 
№ 6. – P. 627 - 668. 

4. Pellettier L.G et al. Pressure from above and pressure from below as determinants of teachers’ 
motivation and teaching behaviours. Journal of educational psychology, 94, 186 - 196, 2002. 

5. Reeve J, Deci E.L., Ryan R.M. Self - determination theory: A dialectical framework for 
understanding socio - cultural influences on students motivation. In D.M. McInerney, S.VanEtten 
(Eds.). Big theories revisited (pp.31 - 60). Greenwich, CT: Information Age Press. 2004. 

5. Turner J., Christensen L., Meyer D.Teachers’ beliefs about student learning and motivation. In 
Saha L.J. & Dworkin A.G. International handbook of research on teachers and teaching (pp. 361 - 
371). New York: Springer. 2009.  

6. Vansteenkiste M., Simons J., Lens W., Sheldon K., Deci E. Motivating learning, 
performance, and persistence: The synergistic role of intrinsic goals and autonomy - support. 
Journal of personality and Social Psychology, 87, 246 - 260, 2010. 

7. Tenenbaum H., Ruck M. Are teachers’ expectation different for racial minority than for 
European American students? A meta - analysis. Journal of Education Psychology, 99, 253 - 273, 
2007. 

© Гуро - Фролова Ю. Р., 2023 
 
 



100

УДК 37 
Демьянова Я.В. 

учитель изобразительного искусства и технологии 
МБОУ СОШ №16 г. Белгорода, 

Долбня Ю.А. 
заместитель директора, учитель 
МБОУ СОШ №16 г. Белгорода, 

Остапова В.А. 
методист, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №16 Белгорода 
г. Белгород, РФ 

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
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Приходя работать в школу, каждый учитель полон энтузиазма и думает, что все ученики 

с удовольствием будут выражать свои способности на его уроке. Но приходится 
сталкиваться с учениками, которые не уверены в своих силах, и перед нами встали 
вопросы: как повысить уверенность в возможностях учеников? Как их переубедить? В этом 
помогают нетрадиционные техники рисования. Нетрадиционные техники рисования 
стимулируют развитие воображения и творческого мышления, проявление инициативности 
и самостоятельности, формирование индивидуальности каждого ученика, позволяют 
избежать копирования, потому что непредсказуемы и неповторимы, как и ученики. 
Учитель изобразительного искусства должен исходить из традиционного, 

нетрадиционного и творческого подхода к использованию уроков. Одной из важных задач 
художественных уроков с нетрадиционной организацией учебного процесса является 
развитие воображения и развитие творческих способностей учащихся. Школьный курс 
изобразительного искусства призван сформировать у учащихся способность нестандартно 
трактовать ту или иную тему, развивать творческое восприятие и самостоятельность 
мышления, научить ребенка творчески подходить к решению любых задач – формировать 
индивидуальность.  
Представляем свою палитру нетрадиционных техник рисования, которые заключаются в 

использовании материалов, инструментов, способов рисования, которые не считаются 
традиционными. 
Монотипия. Она получается при оттиске цветового пятна на бумажном листе при его 

складывании вдвое или наложением листа на цветовые пятна на палитре. Краски наносят 
на гладкую поверхность (стекло, пластмасса и др.). Затем к форме прижимают лист бумаги. 
Получается отпечаток, который далее дорабатывается красками или фломастером. У детей 
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получаются уникальные отпечатки, ведь создать две абсолютно одинаковых работы 
невозможно. Тем самым ребята получают возможности для развития своего креативного 
мышления. 
Пуантилизм. Это буквально рисование точками, точечными мазками, которые 

расположены близко друг к другу. Таким образом, если отойти на небольшое расстояние и 
посмотреть на холст, то можно увидеть, как разные точки сливаются и становятся частью 
одной большой картины. Работа эта трудозатратная, требует усидчивости. При 
осмысленном смешивании цветов развивается логическое мышление. Подбор палитры 
исходных цветов помогает осуществить межпредметные связи с уроками физики, а также 
истории. Дети знакомятся с понятием «спектр», а также узнают историю создания 
пуантилизма и знакомятся с родоначальником данной техники [2].  
Граттаж — это техника рисованием царапания поверхности. Лист бумаги закрашивают 

гуашью или мелками. Контур основного рисунка наносят карандашом. После чего линии 
процарапываются острым инструментом, например, зубочисткой.  
Хотелось бы отметить, что на уроках изобразительного искусства учащимся дается лишь 

часть достаточно обширного материала, мотивируя детей на дальнейший поиск более 
полной информации. Ребята находят и критически оценивают информацию из СМИ и 
Интернета, учатся пользоваться источниками и ссылаться на них; анализировать картины, 
понимать условные обозначения и уметь применять их при подготовке собственных 
текстов, то есть формируется функциональная грамотность.  
Рисование парафиновой свечкой и акварелью. Лист бумаги протирается чем - либо 

водоотталкивающим (воск, парафин, восковые мелки). Мы чаще используем кусочек 
парафиновой свечи. Протереть можно плашмя или ребром – будет разный видимый 
результат. Затем наносится слой краски. На уроке демонстрируются репродукции 
пейзажных картин, которые анализируются учениками. Совершенно логичным считаем 
заметить, что на уроках происходит формирование активного и пассивного словаря за счёт 
использования слов, обозначающих, действия, признаки и предметы с учётом 
грамматически правильного согласования слов в роде, числе и падеже. Это способствует 
коррекции грамматического строя речи школьников.  
Техника «по - сырому», при которой краска наносится на увлажнённую поверхность. 

При изучении темы «Цвет в натюрморте. Натюрморт «Новогодняя фантазия»» в 6 классе 
применяли данную технику, подготовили с обучающимися открытки для солдат, а в 
последствии приняли участие в акции «Фронтовая открытка к новому году», ведь 
результатом освоения содержания преподаваемого предмета является сформированность 
патриотического отношения к Родине и положительные качества личности [3]. 
Большинство из вас, сидя с листочком и ручкой на скучном совещании или просто 

задумавшись, совершают неосознанные движения, рисуя непроизвольные линии, фигуры, 
создавая непонятные рисунки, тем самым улучшая свое настроение. Но не каждый знает, 
что он выполняет рисунки в стиле зентангл и дудлинг, которые считаются по праву 
релаксационной процедурой. Эта техника называется рисунок гелевой ручкой. Стоит 
отметить, что дудлинг и зенангл имеют отличия. Дудлинг – бессознательное 
воспроизведение замысловатых узоров. Зентангл – запатентованное современное 
направление в искусстве для проведения арт - терапии. 
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Для создания художественной выразительности рисунка гелевой ручкой используются 
традиционные графические изобразительные средства: точка, линия, штрих и штриховое 
пятно, а также комбинация этих элементов. Данная техника также снимает стресс, 
развивает мелкую моторику, повышает двигательную активность глаз. Урок – главное поле 
реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, которые не только 
сохраняют и укрепляют здоровье, но и формируют позитивную самооценку.  
Пластилинография. Пластилиновые картины способствуют развитию мелкой 

моторики. Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, увлекает и не 
перегружает детей ни умственно, ни физически. В 6 классе при изучении темы «Портрет в 
скульптуре» предлагается вид творческой работы: выполнение рельефной декоративной 
плакетки «Автопортрет» [1]. 
Конечно же мы не забываем про учет возрастных возможностей детей, а также про 

индивидуальный подход к ребёнку, который реализовывается на всех этапах обучения. 
Коллаж. В 8 классе при работе по теме «Сценография – особый вид художественного 

творчества» применяем технику коллажа или приклеивания. Дети изображают сцену 
театральной постановки, а героев вырезают из журналов или рисуют самостоятельно и 
приклеивают на подготовленную заранее сцену. Хотелось бы отметить, что у учащихся с 
ОВЗ, например, отмечается специфичность развития познавательных процессов, 
эмоционально - волевой и личностной сфер, в связи с чем дети данной категории 
испытывают значительные трудности в учебном процессе. Среди различных видов 
деятельности учащиеся с ОВЗ особенная роль принадлежит рисованию. Рисование 
является наиболее интересным и занимательным уроком и больше напоминает игру по 
своей доступности, наглядности и простоте выражения. Осваивая как можно большее 
количество разнообразных изобразительных техник, ребёнок обогащает и развивает свой 
внутренний мир. Техника коллажа очень увлекает эту категорию детей.  
Техника скетчинг. Изначально скетчем называли небольшой эскиз или набросок, 

который был своеобразной подготовкой к крупным проектам. Сегодня скетчинг доступен 
всем. Чтобы создать рисунок, используют современные маркеры. Эту технику широко 
используют в иллюстрации, для создания открыток и плакатов.  
Существует еще огромное количество техник рисования, которые нам и нашим 

ученикам еще предстоит освоить: кляксография, рисование пальчиками и ладошками, 
печать из ниток, рисование мыльными пузырями, рисование солью, фроттаж. 
Таким образом, использование нетрадиционных техник рисования не требует особых 

навыков и работы с профессиональными инструментами. Для создания творческих работ 
потребуются простые материалы и фантазия педагога и ученика. Все нетрадиционные 
методы рисования могут сочетаться друг с другом или дополнять традиционные методы 
рисования для передачи замысла работы. 
А для нас применение данных нетрадиционных техник – это возможность добиться 

предметных результатов, таких как обеспечение сформированности знаний о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве, сформированности умений 
владеть практическими навыками выразительного использования формы, цвета, объема и 
других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
декоративных композиций. 
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Также данные технологии помогают нам реализовать воспитательный потенциал 
содержания учебного предмета: устанавливаются доверительные отношения между мной и 
учениками, которые способствуют позитивному восприятию учащимися моих требований 
и просьб. Рисунки детей становятся более разнообразными, яркими, сочетающими 
много различных форм и цветов. Кроме того, дети начинают предпринимать попытки 
самостоятельно продумывать композицию рисунка, использовать различную технику по 
своему желанию. Занятия с использованием нетрадиционных техник рисования создают 
личностно значимый для каждого ребенка мотив деятельности и обеспечивают высокую 
результативность в развитии творческого воображения. 
Справедливо принято считать, что каждый ребёнок от рождения обладает 

определёнными творческими задатками и способностями, надо только суметь их 
своевременно выявить и развить. Мы убеждены, что творческому развитию способностей 
ребёнка можно придать особую социально - психологическую направленность, достигнув в 
итоге более высокого уровня сформированности у него эмоционального интеллекта. 
Изобразительное искусство располагает для этого самыми широкими возможностями. Ведь 
эмоциональный интеллект есть, прежде всего, способность человека распознавать свои 
собственные эмоции и эмоции других людей. Достигнуть этого непросто. Этому надо 
учиться – сознательно, настойчиво, каждый день. 

 В завершении хотелось бы отметить, что улыбка детей и желание вновь прийти на урок 
– это показатель того, что это у нас и наших учеников хорошо получается.  
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Молодёжная добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально 
направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая 
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 
вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных с осуществлением 
добровольческой (волонтерской) деятельности затрат) [1]. 
Добровольческая деятельность является сферой, дающей простор созидательной 

инициативе и социальному творчеству подрастающего поколения. Эта инициатива 
обеспечивает важный вклад в достижение целей воспитания активной гражданской 
позиции и социальной ответственности каждого молодого человека. Волонтерское 
движения - гарантия того, что дети вырастут открытыми, честными, в любую минуту 
готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 
В основе детского волонтерства лежит принцип взросления. Общаясь и помогая 

младшим дошколятам, дети - волонтеры ощущают себя взрослыми, у них возникает 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 
деятельности. Волонтерами на классных часах для обучающихся младших классов 
проводятся беседы «Кто такие волонтеры?», «О возможности стать волонтерами для 
малышей». Из детей, выразивших желание участвовать в волонтерской 
деятельности, в нашей школе сформировалась команда. Был разработан план с 
детьми волонтерами по проведению волонтерских акций. Особенно хорошо заметна 
эта деятельность в разновозрастной группе, в которой старшие школьники 
помогают младшим в любых начинаниях, учатся быть терпеливыми в обращении с 
малышами, чувствуют свою ответственность. Активная жизненная позиция, умение 
взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать 
информацию это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы.  
Волонтеры принимают активное участие в организации фотовыставки о героях 

Белгородчины, «Герои среди нас», в благотворительной акции «Белый цветок», «Из 
рук в руки», помогая отыскать щенкам и собакам новых хозяев и многих других.  
Активисты посещают периодически реабилитационный центр. Их целью является 

поддержка детей и создание им хорошего настроения. Пишут сценарий, 
распределяют роли, готовят выступление. Все, кто хотят помочь, но не 
задействованы в подготовке мероприятия, могут приносить игрушки, канцтовары, 
книги для детей. 
Благодаря уже проведенной в школе работе, у нас есть обучающиеся, которые 

смогут теперь сами учить других, а это очень важно, так как подростки гораздо 
лучше воспринимают таких же, как они, чем взрослых. Они оказывают помощь 
ветеранам, помогают в благоустройстве памятных мест, проводят Дни единых 
действий, исторические квесты и т.д.  
Волонтёры - обучающиеся также вносят свой посильный вклад в общее дело и 

показывают пример ровесникам: организовывают праздники, мастер - классы, 
помогают прибраться, провести, указать дорогу, поддержать и просто почитать 
книгу, погулять, поиграть, скрасить досуг детей и взрослых, находящихся в 
сложных социальных условиях. 
Также волонтеры школы активно принимают участие в мероприятиях, которые 

проводятся в рамках Всероссийского Единого урока по безопасности в сети 
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«Интернет». Цель этих мероприятий - обратить внимание и уберечь обучающихся от 
интернет - зависимости, воспитывать уважение к собственному здоровью. По принципу 
«равный - равному» волонтеры передают сверстникам информацию на днях профилактики, 
в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных 
играх. Обучая других, обучаются сами. Подросток обретает самоуважение, становится 
уверенным и привлекательным для окружающих.  
Некоторые из обучающихся являются членами добровольного волонтерского движения 

"Солдатский привал", организованного с целью поддержки наших воинов на передовой. С 
первого дня СВО ребята собирали пакеты с едой, нательным бельем, медикаментами - для 
поддержки наших бойцов, чтобы показать им, что народ с ними. 
Таким образом, участие подростка в работе молодежного движения, организации – это в 

первую очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, способность 
понимать другого, быть понятым самому. Вот почему важно приобщить подростков к 
социально - значимой деятельности, важна школа нравственно–гуманных отношений, 
играющих решающую роль в формировании и становлении личности [2]. 
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Важнейшим показателем эффективности модернизации отечественного образования, 
согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», является успешность 
профессиональной ориентации. Профессиональная ориентация рассматривается как 
самостоятельная система, обладающая комплексным, многоуровневым, 
межведомственным характером [1]. 
Как справедливо отмечают С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев и И.С. Сергеев, в 

многоуровневой системе профориентации большое значение имеет ранняя 
профориентация школьников. В целом исследователи рассматривают 
профориентацию как систему равноправного взаимодействия личности и социума 
на определенных возрастных этапах развития человека, оптимально 
соответствующую его личностным особенностям [3]. Таким образом, ранняя 
профориентация составляет важнейшую часть общей системы воспитания, 
направленную на духовно - нравственное развитие будущего специалиста. Она 
сопровождается актуализацией таких видов воспитания, как гражданско - 
патриотическое, эстетическое, правовое, экономическое, экологическое и участие 
младших школьников в социально - значимых проектах. 
Перед подрастающим поколением стоит важная проблема - выбор профессии. 

Она становится особо актуальной в связи с большими переменами, которые 
происходят в нашем обществе. Младший школьный возраст можно рассматривать, 
как подготовительный, т.е. он является закладывающим звеном для 
профессионального самоопределения в будущем. Ребёнок может мечтать, кем он 
хочет стать в будущем, но его жизненный опыт не богат, т.е. представления о той 
или иной профессии ограничены. Поэтому основной задачей профориентационной 
работы в начальных классах является расширение знаний ребенка о профессиях и 
организация работы по профессиональному самоопределению, через урочную и 
внеурочную деятельность. Учителю необходимо так заинтересовать школьников, 
чтобы у них появилось желание как можно глубже познать тему, соприкоснуться с 
ней лично, мечтать попробовать себя в данной области человеческой. 
На уроках русского языка дети узнают название профессии и ее значение: врач, 

директор, библиотекарь, сталевар и т.д., учащиеся знакомятся с различными видами 
профессий. Они используют пословицы о профессиях: «Что посеешь, то и 
пожнешь», «Каждому мастеру своё дело». «Каков строитель, таков и дом». «Без 
топора - не плотник, без лопаты - не огородник и другие» [4] 
На уроках математики проводятся короткие беседы о профессии, в рамках 

ознакомления со смыслом задачи, а также демонстрации роли и важности этой 
профессии в жизни и деятельности людей. Например, современный повар работает 
на специально оборудованной кухне. И работа повара требует чистоты во всем. 
Поэтому у повара есть специальная одежда – поварской колпак, халат или фартук. 
Задания: 
1.Самовар закипает за 30 минут. Кипятить в нем воду начали в 6 ч вечера. Когда 

можно будет пригласить гостей к столу? (В половине седьмого вечера.) 
2.Яйцо варится 5 мин. Сколько необходимо времени, чтобы сварить 2 яйца?(15 

минут.) 
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Уроки окружающего мира вносят огромный вклад в решение задач 
профориентации. Например, проводятся "минутки синоптика", во время которых 
каждый из детей может попробовать сыграть роль синоптика. Или "журналистское 
расследование", где учащиеся выступают в роли журналистов, подготавливая 
сообщение на тему урока. Социальное проектирование имеет определенные 
требования (особенно при реализации на раннем этапе профориентационной 
работы), которые необходимо учитывать. Это ограниченность (во времени, целях и 
задачах, результатах и т. д.), целостность, последовательность и связность, 
объективность и обоснованность, компетентность автора и команды, 
жизнеспособность. Так, например, учащиеся 4 - х классов выполняли 
информационный проект на тему «Всё работы хороши - выбирай на вкус!», который 
расширяет знания о ценности профессий. 
Внеурочная профориентационная работа включает проведение виртуальных 

экскурсий на предприятия. Так, например, во время виртуальной экскурсии на 
ОЭМК, ребята познакомились с особенностями выплавки стали, узнали о работе 
доменных печей и некоторых особенностях технологических процессах 
производства жидкого металла. Дети завороженно наблюдали, как огненная, 
искристая сталь выливалась из ковша. Экскурсия в образовательно – выставочный 
центр «Железно» познакомила младших школьников с профессией металлурга. 
Здесь в одном месте объединились история, современные технологии и взгляд в 
будущее, представляете, тут даже можно послушать, как «разговаривает» железо. 
Организация тематических классных часов также направлена на знакомство с 
разными профессиями: «Мир профессий», «Кем я хочу быть», «Профессии моих 
родителей», ученики просматривают и обсуждают видеофрагмент, мультфильм, 
связанный по теме. Посещая музеи, картинные галереи, библиотеки, театры 
младшие школьники не только приобщаются к миру прекрасного, но и имеют 
возможность получить информацию о профессии экскурсовода. 
Из вышесказанного можно сделать вывод: чем больше профессий будет знакомо 

ребенку и чем шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он 
совершит в дальнейшем в процессе формирования профессионального выбора. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена обучению младших школьников чтению на английском языке, 

а также формированию у них навыков чтения в условиях реализации новых стандартов. 
Ключевые слова: 
Английский язык, вид, речевая деятельность, лексика, аудирование, транскрипция, 

игровые приемы, буквы, звуки, мотивация. 
 
Я, скорее стану читать какое - нибудь расписание или каталог, чем не читать вообще 

ничего. 
Сомерсет Моэм 

 
Чтение - отдельный вид речевой деятельности, взаимосвязанный вместе с восприятием, а 

также осознанием информации, закодированной графичными символами. В начальной 
школе закладываются азы этого главного вида речевой деятельности. Подготовка к чтению 
на английском на первом этапе поспособствует наиболее раннему приобщению учащихся 
начальной школы к новому языковому обществу и сформирует у школьников стремление к 
общению на иностранном языке и благоприятный настрой к последующему его изучению. 
Считается, что ребенку сначала нужно выучить алфавит, а потом правила чтения и тогда 

он научится читать намного быстрее. Но это не так. Вместе с многолетним опытом 
наступает понимание того, что этого попросту нельзя сделать. При таком подходе к 
обучению ребята совсем не знают звуков и не умеют читать транскрипцию. По этой 
причине я пришла к заключению, что перед подготовкой к чтению, детей нужно 
познакомить с английскими звуками.  
Чтобы обучение было увлекательным и результативным сначала я представляю 

ученикам транскрипционные знаки на уроках. К примеру, чтобы потренировать краткие 
звуки a [æ], e [e], i [ɪ], o[ɒ], u [ʌ] можно повторить веселую песенку - рифмовку «Shake it 
out!» А еще бонусом изучить слова, обозначающие части тела. 

Shake your hand, [æ], [æ]! 
Shake your leg, [e], [e]! 
Shake your hips, [ɪ], [ɪ]! 
Shake your body, [ɒ], [ɒ]! 
Shake your thumb, [ʌ], [ʌ]! 
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Чтобы замотивировать младших школьников необходимо включать в урок игровые 
приемы. Например, можно поиграть в парах, когда один человек рисует английскую букву 
или звук, а другой угадывает. Обучение чтению в игровой форме активизирует 
заинтересованность обучающихся и увеличивает мотивацию к изучению букв и звуков 
английского алфавита. 
Вот эту песенку можно использовать для объяснения гласных букв, которые имеют 

разное звучание: 
A E I O U 
These are the vowels of the alphabet 
Tap your knees and pat your head 
A is a vowel and it has two sounds 
One says its own name a a acorn 
The other one says a a apple 
E is a vowel and it has two sounds 
One says its own name e e eagle 
The other one says e e eggs 
Обучение чтению должно проходить в игровой и непринужденной обстановке и тогда 

результат не заставит себя долго ждать. 
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статьи актуальна в связи с тем, что современное общество не стоит на месте, а активно 
развивается.  
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Активное развитие компьютерных технологий в современном обществе, а также 

интенсивное их использование в учебном процессе привели к определенным изменениям в 
системе образования. Сегодня стало очень важно организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы ребенок был заинтересован и увлечен, активно работал на уроке, видел и 
оценивал плоды своего труда. Сочетание традиционных методов и современных 
информационных технологий помогает учителям решить эту непростую задачу. 
В настоящее время школы оснащены компьютерами, новейшим интерактивным 

оборудованием, доступом в Интернет и электронными ресурсами. Это способствует 
внедрению в учебный процесс новых педагогических технологий. Одним из них являются 
информационно - коммуникативные технологии. Последние разработки в области 
компьютерных технологий занимают все больше места в нашей жизни. Быстрое развитие 
вычислительной техники и расширение ее возможностей сделали компьютеры широко 
доступными на всех этапах обучения ребенка. 
Основной целью использования ИКТ является повышение качества образования. 
С помощью компьютерных технологий мы можем решить следующие задачи: повысить 

мотивацию учащихся; увеличить интенсивность уроков; следить за успеваемостью 
учащихся;  
Можно выделить ряд особенностей рассматриваемой технологии: качество 

изображений, созданных мелом на доске, не может сравниться с яркими, чистыми цветами 
и четкостью изображения на экране; установить межпредметные связи, повысить 
эффективность урока; повысить уровень использования визуализации на уроке.  
ИКТ можно использовать на разных этапах урока. Преподаватели, использующие или 

создающие информационные технологии, вынуждены обращать внимание на логику 
изложения материала, что положительно сказывается на уровне знаний учащихся. Помимо 
создания и использования презентаций, сегодня предлагается использовать Интернет - 
ресурсы, которые так же весьма эффективны.  
В рамках Проекта информатизации системы образования России создана национальная 

коллекция цифровых образовательных ресурсов, разработаны инновационные учебно - 
методические материалы, существующие учебники дополняются цифровыми 
разработками. Вся эта работа направленана обеспечение школьных учителей 
дополнительными ресурсами для их повседневной работы, чтобы сделать процесс 
обучения интересным, увлекательным и современным. 
Опытные специалисты считают, что в качестве программного средства внедрения ИКТ в 

систему начального образования следует применять игровой подход. Это наиболее 
соответствует детской психологии. Различное восприятие информации учащимися на 
занятиях с использованием мультимедийного оборудования позволяет технологическими 
средствами комбинировать разные виды информации, такие как речевая, графическая, 
видео - и аудиоинформация. Существуют различные виды работы с использованием ИКТ 
на уроках начальной школы. Самостоятельная работа и компьютерные тесты на уроках 
позволяют объективно оценить уровень усвоения изучаемого материала и своевременно 
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его корректировать. На уроках математики я применяю различные задания с 
использованием ИКТ. Это устный счет, тренажеры, формирующие вычислительные 
навыки, и задачи - схемы. В результате использования таких заданий значительно 
повышается интерес к урокам математики. Для повышения интереса к урокам русского 
языка учащимся можно предложить творческие задания, кроссворды по теме, 
интерактивные карточки, задания по восстановлению деформированного текста. На уроках 
литературного чтения использую аудио - и видео материал, в разминке очень хорошо 
помогают ИКТ при использовании приемов «фотографирование», «найди соответствия», 
рифмование и т. д. Учащиеся могут получить мгновенную оценку своей работы. Такая 
возможность использования ИКТ, естественно, не делает детей в классе пассивными или 
равнодушными. Безусловно, компьютеры должны использоваться в соответствии с 
санитарно - гигиеническими нормами для каждой возрастной группы.  
Используя ИКТ на уроках пришла к выводу, что применение возможностей 

современных информационных технологий в начальной школе помогут: 1) Повысить 
эффективность использования наглядности на уроках. Рост качества образования и 
положительная мотивация учащихся. 2) Изменить отношения между учениками и 
учителями в положительную сторону. 3) Развить навыков самоконтроля и самообразования 
у младших школьников, сформировать информационно - коммуникативной способности, 
развить информационное мышление у школьников. 4) Повысить качество школьников, 
активизировать познавательную деятельность, повысить инициативу и активность 
младших школьников на уроках. 5) Повысить уровень комфорта обучения. 
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Многие изменения современной жизни напрямую связаны с цифровизацией. Именно она 

обеспечивает возможности для обмена накопленным опытом и знаниями, что позволяет 
людям узнать больше и принимать более обоснованные решения в своей повседневной 
жизни. Образование не осталось в стороне по многим причинам, главной из которых 
является тот факт, что молодому поколению предстоит жить в обществе, где многие 
процессы будут происходить благодаря и в контексте цифровизации.  
Поэтому не случайно в методической литературе мы встречаем такие понятия, как 

цифровые технологии, цифровизация образования, цифровая грамотность. Все это 
принципиально изменило образовательное пространство и нашло отражение в 
деятельности каждого педагога.  
Вопреки кажущимся инновациям цифровизация не является абсолютно новым 

движением в педагогике. Такие «прецифровые» инструменты как кино, радио и 
телевидение были введены в преподавательскую деятельность на протяжении всего XX в.  
Персональные компьютеры, появившиеся в 1970 - х и начале 1980 - х дали новый толчок 

появлению и развитию новых информационных технологий в образовании. Педагогическая 
общественность в России и за рубежом оценила положительные преимущества применения 
компьютера для более быстрого получения качественных образовательных результатов. 
Произошла быстрая закупка компьютеров для школ, но в этом плане отечественная школа 
несколько отставала от зарубежной. Главная причина заключалась в недостаточности 
программного обеспечения. Многие ученые, методисты, учителя были уверены в том, что 
«…компьютеры сами по себе могут произвести революцию в образовании, будут 
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обеспечивать индивидуальное обучение, соответствующее потребностям и мотивации 
обучающихся. В конечном итоге считалось, что с помощью компьютерного обучения 
любой человек может получить гибкое и индивидуализированное образование» [2]. 
Появление и активное внедрение интернета стало началом «века» цифровых 

образовательных технологий. В частности, использование компьютеров и других 
устройств, подключаемых через локальные сети, позволило значительно расширить 
мировое образовательное пространство. Действительно, интернет перевернул 
представление о возможностях образования в мире. «Считалось, что доступ к Интернету и 
возможности дистанционного обучения произведут демократизацию в образовании и 
большую доступность образовательных услуг. К концу 1990 - х годов у большинства школ 
уже был доступ к Интернету в той или иной форме. В начале 2000 года Интернет стал более 
динамичным и доступным. Это означало, что люди могли взаимодействовать онлайн и 
создавать онлайн контент» [2].  
Цифровизация образования вызвала к жизни появление и внедрение новых цифровых 

технологий. Остановимся на этом подробнее.  
Цифровые образовательные технологии ‒ это инновационный способ осуществления 

процесса обучения посредством электронных систем, создающих наглядность. Главной 
целью применения цифровых технологий служит повышение качества и эффективности 
процесса обучения. 
Современные цифровые технологии дают новые инструменты для развития 
образовательных учреждений разного уровня во всем мире, а также для развития 
участников образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей, управленцев. 
Чаще всего эти возможности выглядят как требования [3].  
Говоря об обучающихся, следует отметить, что для них открыт огромный спектр 

возможностей для получения предметных знаний, развития своих личностных 
особенностей и способностей, практики и самосовершенствования на различных 
образовательных платформах. Открытость и доступность цифровых ресурсов помогает 
осуществить это, но умения обучающихся по использованию цифровых технологий 
недостаточно развиты. В большинстве случаев обучающиеся умеют только пользоваться 
поисковыми сервисами, видео и игровыми платформами.  
Родители как участники образовательного процесса имеют возможность отслеживать 

результаты обучения своих детей в электронном дневнике. Кроме того, они имеют 
возможность состоять в общей классной группе и на общешкольной платформе, где 
родителям отправляют различную информацию. Например, в Красноярском крае такой 
цифровой образовательной средой является «Сферум». Данная платформа призвана 
сделать обучение, в том числе дистанционное более гибким, технологичным и комфортным 
и оказать помощь родителям в оказании помощи детям в освоении цифрового 
образовательного пространства.  
В силу вышеперечисленного одной из приоритетных задач Федерального 

государственного стандарта [4] является формирование цифровой грамотности 
обучающихся. Это диктуется тем, что выпускникам нынешнего поколения предстоит жить 
в новых жизненных условиях цифровой экономики и информационного общества.  
Цифровая грамотность выступает как умение понимать, анализировать и использовать 

информацию с помощью цифровых устройств, включает в себя такие составляющие, как 
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информационная грамотность, креативная компетенция, коммуникативная компетенция, 
медиаграмотность [1]. Рассмотрим составляющие цифровой грамотности.  

1. Информационная грамотность ‒ знания и умения, основанные на поиске и 
осмыслении, организации информации посредством цифровых ресурсов.  
2.Креативные компетенции ‒ знания и умения создания информации в различных 

формах.  
3.Медиаграммотность ‒ способность осмысления, отбора и преобразования информации 

посредством цифровых ресурсов.  
4.Коммуникативная компетенция ‒ знания, умения и навыки общения с другими 

пользователями посредством различных цифровых ресурсов [1]. 
На уроках английского языка учителя способствуют формированию цифровой 

грамотности. С помощью предмета «Иностранный язык» происходит усиление 
междисциплинарных связей, что в свою очередь положительно сказывается на 
формирование компетенций обучающихся. 
Сегодня в школьном иноязычном образовании активно используются цифровые 

технологии. Наиболее распространенными являются следующие.  
1. Онлайн - экскурсии посредством Google map и других онлайн платформ. 

Обучающиеся также могут создавать онлайн - экскурсии самостоятельно.  
2. Подкасты. Обучающиеся могут. как прослушивать  
3. , так и создавать свои подкасты, отобрав и проанализировав нужный материал 

информационно. Веб - квесты, разработанные на специальных платформах. Например, 
образовательная платформа Joyteka позволяет учителю создать квест, в который можно 
включить различные виды заданий. 
Для учителя владение - коммуникационными технологиями является не только 

необходимостью, но и требованием для осуществления государственного заказа. Поэтому, 
учителя активно используют, посещают различные онлайн - вебинары с целью развития 
ИКТ компетенций. 
Наша опытно - экспериментальная работа по изучению использования цифровых 

технологий в деятельности учителей иностранного языка г. Лесосибирска подтвердила 
выдвинутую гипотезу о том, что эти технологии являются непременной составляющей 
работы учителя, но их использование требует соблюдения ряда условий, главным из 
которых является умение учителя отобрать и преобразовать ту информацию в нашем 
быстро развивающемся и изменяющемся мире, которая будет адекватной для решения 
педагогической задачи.  
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Аннотация: 
Современная медицина немыслима без постоянного обновления, внедрения 

новых технологий и методик, инновационных диагностических и лечебных 
подходов, модернизации технологического парка медицинского оборудования и 
инструментария. Одной из инновационных методик, объединяющей сферы 
медицинского обучения и практики, является отработка предстоящих вмешательств 
– их предварительный тренинг, своеобразная репетиция будущей операции. 
Используя визуализационный стол СЕКТРА, можно просматривать любые 
изображения в формате DICOM, полученные при помощи практически любого 
медицинского оборудования (КТ и МРТ) и выполнять планирование лечения. 
Ключевые слова: 
Симуляция, моделирование, профессиональные компетенции, студент - медик, 

визуализированный стол СЕКТРА  
 
Симуляция и моделирование представляют собой инновационный подход в 

медицинском образовании, при котором студенты и врачи могут практиковать свои 
медицинские умения и навыки, чтобы хорошо подготовиться к работе в 
поликлиниках и больницах без риска для здоровья пациентов [3]. Это позволит 
вывести на качественно новый уровень возможность формирования компетентности 
будущих специалистов. 
В настоящее время в медицинском образовании используется следующее 

симуляционное оборудование: тренажеры навыков, тренажеры - симуляторы, 
электронные пациенты (манекены), имитаторы пациентов, роботы - симуляторы 
пациентов, электронные фантом - системы, анатомические модели, манекены - 
симуляторы и другие [4, 5]. Такой спектр симуляционного оборудования позволяет 
охватить практически все аспекты наиболее важных аспектов формирования 
профессиональных компетенций студентов - медиков. 
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Ярким представителем такого типа симуляционного оборудования является 
визуализационный стол СЕКТРА, который включает в себя сенсорный монитор, 
передвижную регулируемую стойку с возможностью блокировки колес, аппаратное 
и программное обеспечение. Включает полную коллекцию анатомических структур 
человеческого тела разработанная на обширном практическом материале 
исследования реальных пациентов. Реализована возможность использования 
объемных моделей из анатомических атласов в сочетании с реальными случаями. 
Благодаря применению визуализированного стола СЕКТРА на занятиях в ЛГМУ 

им. Святителя Луки у студентов - медиков формируются соответствующие 
профессиональные компетенции и они получают следующие возможности: 
визуализацию анатомических структур; изучение анатомии, гистологии, 
эмбриологии; виртуальное вскрытие; хирургию, планирование операции; рабочую 
станцию врача рентгенолога и рентгенодиагностика [1, 2].  
Таким образом, медицинские учебные модели на основе симуляционных 

технологий являются незаменимым инструментом для обучения студентов - 
медиков и формирования их профессиональных компетенций. Симуляционное 
моделирование и имитация обеспечивает работу студентов - медиков в безопасной и 
контролируемой среде, уменьшая подверженность ущербу здоровья у неопытных 
студентов.  
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Аннотация: Хронический травматический остеомиелит – является нередким 

осложнением острых патологических процессов, переломов и определяется не только 
высокой распространённостью, но и зачастую, высокими показателями осложнений, 
стойкой утраты трудоспособности и снижения качества жизни пациентов [2, с.50 - 51], 
[3,с.611 - 613]. Развитие любого патологического процесса, в том числе и развитие 
хронического травматического остеомиелита (ХТО) вызывает нарушение иммунного 
статуса пациента, которые затрагивают как гуморальные и клеточные факторы иммунитета 
[2,с.50 - 51], [4, с.48 - 64].  
Ключевые слова: хронический травматический остеомиелит, иммунный статус, 

лимфоциты, циркулирующие иммунные комплексы. 
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 50 пациентов 

с остеомиелитом голени и большеберцовой кости, протекавшем на фоне дефекта мягких 
тканей над костной полостью и с выраженным склерозом костного ложа. Все больные 
находились на лечении в отделении гнойной хирургии в Луганской республиканской 
клинической больнице с февраля 2021 по ноябрь 2022 года. Определяли количество CD3+ -
, CD4+ -, CD8+ -, CD16+, CD22+ - лимфоцитов методом непрямой иммунофлюоресценции; 
количество ЦИК в сыворотке крови проводили по методу Digeon; определение количества 
иммуноглобулинов крови классов А, М, G осуществляли по методу Mancini. Полученные 
данные обрабатывали статистически на персональном компьютере методами вариационной 
статистики. 
Результаты и их обсуждение. Иммунный статус больных ХТО характеризовался 

наличием выраженных нарушений (таблица 1). В период обострения наблюдалось 
достоверное снижение количества CD3+ - лимфоцитов с кластером дифференцировки. 
Уровень снижения указанного субкласса Т - лимфоцитов в остром периоде болезни 
составлял 2,0 раза, что соответствовало развитию вторичного иммунодефицитного 
состояния средней степени тяжести. Одновременно был выявлен дисбаланс в системе 
иммунорегуляторных субпопуляций Т - лимфоцитов. Как оказалось, абсолютное 
количество CD8+ - лимфоцитов в остром периоде заболевания снижалось менее 
динамично, чем уровень CD4+ - клеток. Уменьшение содержания Т - супрессоров 
составило 1,25 раза по отношению к нормативному показателю. Указанная диссоциация в 
динамике изменений CD4+ и CD8+ - лимфоцитов вела к уменьшению значения 
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иммунорегуляторного коэффициента CD4 / CD8+ в 2,7 раза, что, в целом, 
свидетельствовало о формировании относительного гиперсупрессорного варианта 
иммунодефицитного состояния.  
Острый период ХТО характеризовался также В - лимфопенией, которая, однако, была 

менее выраженной, по сравнению с изменением общего количества Т - клеток (степень 
снижения СD22 - лимфоцитов составляла 1,8 раза). Аналогичная динамика изменений 
регистрировалась и в отношении СD16 - клеток.  

 
Таблица 1. Показатели иммунного статуса у больных ХТО. 

Показатели Референтная 
норма 

Больные ХТО 
(поступление в 
стационар) 

Больные ХТО 
(выписка из 
стационара) 

CD3+ - клетки, Г / л 1,7+0,09 0,75`±0,05*** 1,15±0,065*** 
CD4+ - клетки, Г / л 1,1+0,05 0,32±0.02*** 0,7±0,037*** 
CD8+ - клетки, Г / л 0,54+0,03 0,43±0,023* 0,5±0,026 
CD4 / CD8, у.е. 2,0+0,09 0,7±0,04*** 1.4±0,068*** 
CD22+ - клетки, Г / л 0,4+0,02 0.24±0,01*** 0,35±0,019 
CD16+ - клетки, Г / л 0,18+0,01 0,08±0,005*** 0,13±0,007* 
CD22+ - клетки, %  16,5+0,8 22,5±1.4** 1,3+0,07*** 
CD16+ - клетки, %  7,9+0,4 7,5±0,45 7,0+0,4 
CD4 / CD8, у.е. 2,0+0,1 0,7+0,04*** 1,4+0,07*** 
ЦИК общие, / л 1,9+0.13 4.0+0,19*** 2,7+0,12** 
ЦИК крупные, г / л 1.1+0,06 0,47±0,025*** 0,78±0,04*** 
ЦИК средние, г / л 0.5+0,02 2,3+ 0,11*** 1,2±0,06*** 
ЦИК мелкие, г / л 0,3+0,01 1.1±0.06*** 0,6±0,025*** 
Ig A, г / л 1,6+0,08 0.9±0.05*** 1,3±0,065** 
Ig M, г / л  1.2+ 0.06 1,0±0,055* 1.4+0.08* 
Ig G, г / л  9.4+0,3 8.0±0.4* 8,9+0,5 

Примечание: * - p < 0,06; ** - p < 0,02; *** - p < 0,0001.  
Р рассчитано по отношению к показателям здоровых лиц. 

 
Одновременно с количественными изменениями в данной популяции лимфоцитов 

наблюдалось угнетение их функциональной активности, о чем свидетельствовали 
показатели ИЦ CD16+ - клеток, депрессия цитотоксической способности CD16+ - 
лимфоцитов в остром периоде ХТО достигала 100 % от показателя физиологической 
нормы.  
Развитие ХТО характеризовалось индукцией иммунокомплексных реакций, на что 

указывало увеличение в сыворотке крови больных содержания ЦИК. Более чем у 80 % 
обследованных, уровень общих ЦИК в два и более раза превышал данный показатель у 
здоровых лиц. Накопление в сыворотке крови ЦИК сопровождалось изменением удельного 
веса составляющих фракций: происходило уменьшение количества непатогенных 
крупномолекулярных ЦИК (в 2,4 раза) и увеличение доли длительно циркулирующих 
средних и мелких комплексов.  
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Снижение количества В - лимфоцитов в остром периоде ХТО сопровождалось 
угнетением их антителопродуцирующей способности, что характеризовалось исходно 
сниженным уровнем Ig A, Ig M и Ig G. 
Повторное исследование иммунного статуса у больных ХТО в периоде 

реконвалесценции позволило отметить, что, несмотря на тенденцию к нормализации 
изучаемых показателей, полного их восстановления не происходило. 
Выводы: Таким образом, изменения в иммунном статусе больных ХТО 

характеризовались развитием Т - и В–лимфопении, развитием супрессорного варианта 
иммунодефицитного состояния, депрессии системы натуральных киллеров 
периферической крови, иммунокомплексных реакций, гипоиммуноглобулинемии. 

 Выраженность указанных нарушений зависела от периода патологического процесса 
(острый период, реконвалесценция).  
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Как отмечает А.Ю. Архипов [1], глобализация и многополярность, типичные для 

современного мира, не могли не коснуться и сферы социальных отношений, что, на наш 
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взгляд, в первую очередь, отражается на культуре отношений и информационно - 
коммуникационных системах, которые в настоящее время активно распространяются в 
социуме. 
Не случайно ученые (работы Ю.И. Архиповой, А.А. Вахобовой, Л.Н. Даниловой, Т.А. 

Живодровой, и т.д.В.А. Коняева, Б.Ф. Ломова, Д.С. Лихачева, Е.Л. Макаровой, Е.Н. 
Петренко, Н.В. Струниной, Н.И. Формановской, А.А. Шалиной и др.) все активнее 
обращаются к изучению проблем культуры общения, рассматривая ее как важнейший 
фактор не только оптимального развития каждой конкретной личности, но и социума в 
целом. 
Основы же культуры коммуникации, как объективно доказано исследователями (труды 

Э. Берна, А. Валлона, Э. Дюркгейма, Дж. Мида, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Й. Хейзинга; Б.Г. 
Ананьева, Н.А. Бердяева, A.A. Бодалева, Л.И. Божович, Л.C. Выготского, В.В. Давыдова, 
В.В. Зеньковского, В.А. Кан - Калика, В.П. Конецкой, М.И. Лисиной, A.B. Мудрика, A.B. 
Петровского, В.С. Соловьева, и т.д.) необходимо воспитывать с первых лет жизни ребенка.  
Вместе с тем, малыш сам еще не в состоянии обрести те знания и умения, которые так 

необходимы ему для всестороннего и полноценного познания мира. Ему необходима 
помощь! И, в первую очередь, - помощь тех взрослых, с которыми он непосредственно 
взаимодействует и коммуницирует. И, если мы говорим о базовых уровнях онтогенеза, - то 
это родители и педагоги (результаты исследований Б.Г. Анньева, З.К. Бгуашевой, А.А. 
Бодалева, Н.В. Бужинской, Е.С. Васевой, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, Е.П. Ильина, 
И.А. Зимней, М.И. Кавдангалиевой, В.А. Кан - Калика, Я.Л. Коломинского, Н.В. 
Кузьминой, А.А. Леонтьева, М.И. Лисиной, Г.И. Молодцовой, А.А. Реана и др.). 

 Цель нашего исследования – опираясь на осуществленный теоретический анализ работ 
ученых в области проблемы культуры общения, разработать программу оптимизации 
процесса общения у всех участников образовательного процесса ДОО. 

 Основой экспериментальной части своего исследования мы определяем разработку и 
реализацию метода научного наблюдения, что, как мы считаем (исходя из специфики 
данного метода) позволит максимально объективно оценить уровень владения всеми 
участниками образовательного процесса теми умениями, которые и характеризуют 
культуру коммуникации как интегративного личностного образования. 
Данный наш вывод основывается на результатах научных изысканий, объективно 

доказавших, что наблюдение – это базовый метод психолого - педагогической диагностики 
(результаты исследований М.К. Акимовой, А. Анастази, М.Я. Басова, В.С. Волкова, Н.А. 
Коротковой, Е.В. Коточиговой, Л.А. Регуша, Л.А. Шипиловой, Н.М. Щелованова и др.). 
Так, по мнению Л.Ю. Лариной [3], педагогическое наблюдение – это не что иное, как 
«непосредственное восприятие и познание педагогического процесса в естественных 
условиях» [3, с. 22], что указывает на его практико - ориентированный его характер, 
подразумевающий наблюдение не только непосредственно за респондентом, но и за всеми 
участниками педагогического процесса. 
Схожие мысли мы видим и в работе О.В. Афанасьевой [4] и Т.С. Чернецовой [4], с точки 

зрения которых сущность метода наблюдения «заключается в определении взаимосвязей и 
отношений в наблюдаемой ситуации» [4, с. 67]. К достоинствам же метода наблюдения 
данные исследователи относят «оперативность получения информации и 
непосредственную связь испытателя с объектом изучения, которая позволяет охватить и 
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зафиксировать явления и ситуации в целом, при этом многогранность данного метода дает 
возможность улавливать и отдельные детали изучаемого явления» [16, с. 68]. 
Таким образом, как доказано учеными, именно наблюдение позволяет максимально 

эффективно проследить и всесторонне изучить все (даже мельчайшие) изменения, 
происходящие с субъектом. Более того, результаты наблюдения являются максимально 
объективными и, следовательно, - надежными, поскольку наблюдение не допускает 
никаких воздействий на респондента, изменяющих формат его поведения. 
Однако на ценность и значимость применения в практике психолого - педагогических 

диагностических процедур обращали внимание еще ученые начала ХХ столетия. Не 
случайно, в качестве основы разработки и реализации метода наблюдения мы используем 
идеи выдающегося отечественного психолога и педагога начала ХХ столетия М.Я. Басова 
[2], который еще в 20 - е годы ХХ века доказал актуальность его применения в целях 
изучения уровня развития подрастающего поколения. Следует отметить, что данный 
ученый проводит резкую грань между обычным наблюдением за детьми, которые 
осуществляется ежедневно в рамках организуемого образовательного процесса и является 
одной из функциональных обязанностей как педагога, так и психолога, и теми 
наблюдениями, которые, как пишет ученый, можно отнести к «категории научных» [2]. По 
мнению М.Я. Басова, владея технологией научного наблюдения, педагог (педагог - 
психолог) становится в позицию «активного наблюдателя, истинного исследователя 
поведения и психических проявлений ребенка» [2, с. 37], осуществляя наблюдение на 
основе тщательно продуманного его планирования. При этом заранее продумываются как 
целевые ориентиры наблюдения, так и параметры (те действия респондента), которые 
исследователь, исходя из определенной им цели наблюдения, будет фиксировать и, в 
дальнейшем, - анализируя изучать. Особое значение, как полагает М.Я. Басов [2], имеете и 
реализация принципов организации метода наблюдения, которые и свидетельствую о его 
научной направленности и к которым он предлагает относить: принцип 
целенаправленности, непрерывности (предполагает систематическую регистрацию 
(фиксацию) тех проявлений, которые интересуют наблюдателя и свидетельствуют об 
уровне развития интересующего его психического факта (явления, состояния) у 
респондента) и максимально полного и тщательного описания тех объективных внешних 
проявлений респондента, которые и выступают в качестве объекта наблюдения. 
Обращает внимание М.Я. Басов и на важность выбора той ситуации, в которой научное 

наблюдение будет осуществляться. «Регистрировать при наблюдении следует не только 
внешние проявления, но и те внешние и по возможности внутренние стимулы, которые их 
вызывали, а также общую обстановку, в которой осуществлялось поведение («фон»)» - 
пишет исследователь [2, с. 14]. 
Важен, с нашей точки зрения, и вывод М.Я. Басова [2] о том, что результативным метод 

научного наблюдения будет лишь в том случае, если исследователь в совершенстве владеет 
технологией его применения. Не случайно он так подробно и в деталях и обратился к 
описанию этой технологии использования метода наблюдения, как метода научного 
исследования. 
Интегрируя информацию, раскрывающую с теоретических позиций специфику 

культуры общения, а также те технологические специфические нюансы, которые 
объективно обусловливают успешность реализации метода научного наблюдения, нами 
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были выделены ключевые параметры, характеризующие в процессе наблюдения за 
респондентами культуру их коммуникации. 
К таким ключевым параметрам мы отнести: характер и эмоциональную окрашенность 

контактов, проявление ингибиции - фасилитации в процессе общения, а также - уровень 
сформированности речевого этикета. 
Поскольку целью нашей деятельности является разработка программы оптимизации 

процесса общения у всех участников образовательного процесса ДОО, данные ключевые 
параметры нами были конкретизированы применительно к педагогам, воспитанникам ДОО 
и их родителям. 
Если говорить о характере и эмоциональной окрашенности контактов, то 

применительно к оценке данного параметра у взрослых (педагогов и родителей), мы 
опирались на анализ характера и направленности общения (эмоциональный фон (жесты, 
«приглашающие» к сотрудничеству, доброжелательная мимика), выразительность, 
содержательная доступность и правильность речи и т.д.); умения выстраивать визуальный 
контакт с ребенком (контакт «глаза в глаза» и поза педагога – демонстрирует доверие, 
открытость, принятие, стремление к сотрудничеству (прикосновение или приближение к 
собеседнику. 
У детей данный параметр мы оценивали со следующих позиций: речь ребенка 

спокойная, интонационно выразительная, ребенок умеет владеть силой голоса. 
Следующим параметром мы выделили проявление ингибиции - фасилитации в процессе 

общения. У педагогов и родителей это может проявляться в способности проявлять 
эмпатию: в отношении ребенка, предоставлять ребенку свободу действий, создавая при 
этом условия для рефлексии им своего поведения, потребности при оценке действий 
ребенка опираться на положительное, отмечать его успехи, умении в деталях объяснять 
детям предъявляемые требования и правила поведения, потребности быть «на равных», 
общаясь с ребенком и некоторые другие. 

 У детей ингибиция - фасилитация нами оценивалась при опоре на анализ их умений 
проявлять навыки активного эмпатического слушания как к сверстникам, так и к педагогам, 
прощать и просить прощения в конкретных жизненных ситуациях, признавать свою 
неправоту, договариваться со сверстниками и уступать им, предлагая различные варианты 
решения возникшей проблемной ситуации, следовать правилам игры и поддерживать ее 
общий замысел. 

 Последним параметром оценки мы определили уровень сформированности речевого 
этикета. У взрослых (педагогов и родителей) данный параметр мы оценивали через 
интерпретацию формы обращения к собеседнику (к ребенку – по имени, в требующих того 
случаях – в уменьшительно - ласкательной форме, к родителям – обращение на Вы, по 
имени и отчеству, к сотрудникам ДО – на Вы, по имени и отчеству), устойчивости 
привычки использовать «адресное обращение» как к детям, так и к взрослым, анализ форм 
приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извиненийв общении не только со 
взрослыми, но и с детьми. 
У детей данный параметр оценивался нами через анализ их речи (понятное, ясное, 

полное и с правильным ударением произношение слов), их умения вести диалог как со 
взрослыми, так и со сверстниками (не перебивать собеседника, отвечать на заданные 
вопросы, смотреть в лицо собеседника, не проявлять излишней жестикуляции и мимики и 
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т.д.), привычке обращаться к сверстникам – по имени, к педагогам – на Вы, по имени и 
отчеству, использовать слова приветствия и прощания, просьбы и благодарности, 
способности просить прощение и т.д. 
Мы считаем, что использование метода наблюдения позволит нам не только в деталях 

изучить владение культурой общения, как взрослыми, так и детьми, но и даст возможность, 
выделив проблемы общения как у взрослых, так и у детей, спроектировать систему 
дальнейшей работы по оптимизации культуры общения в системах «ребенок - ребенок», 
«ребенок - взрослый», «взрослый - взрослый». 
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Аннотация 
В статье рассмотрены интерактивные методы в работе над звукопроизношением у 

обучающихся с задержкой речевого развития. 
Ключевые слова 
Интерактивные методы, дети с задержкой речевого развития, группы речевых 

нарушений, интерактивные игры и упражнения.  
Огромный пласт детей в наше время это дети с задержкой речевого развития. Это 

проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в характере 
недостатков речевого развития.  
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У детей с задержкой речевого развития можно выделить три группы речевых 
нарушений. Первая группа: неправильное произношение лишь одной группы звуков или 
изолированный фонетический дефект. Вторая группа: сочетание дефектов произношения с 
нарушениями фонематического слуха или комбинированный дефект. Третья группа - 
системное недоразвитие речи, т.е. нарушения лексико - грамматической стороны речи на 
фоне крайне бедного словарного запаса, примитивной структуры высказываний, что 
оказывает влияние на весь процесс обучения и речевое развитие детей - логопатов, а также 
и на формирования ряда функций неречевого характера. 
У этих детей речь находится в таком состоянии, что учитель - логопед должен постоянно 

находить какие - то новые способы, чтобы привлечения детей к совместным занятиям, 
находить такие методы, чтобы заинтересовать ребенка говорить, пересказывать, отвечать на 
вопросы, понимать тот или иной речевой материал, который ему предлагается. 
Очень часто дети с подобными проблемами имеют мышечный тонус или наоборот 

повышенную гиперактивность, когда они не в состоянии удержать длительное время свое 
внимание на предлагаемой теме. Здесь к нам на помощь приходят интерактивные 
упражнения, игры. 
Интерактивная среда позволяет специалисту привлечь внимание ребенка и удерживать 

его более длительное время, потому что существует множество вариантов компьютерных 
игр, интерактивных упражнений, которые являются каким - то элементом группового или 
индивидуального занятий. 
Группового занятия, в том случае, если установлены в кабинете учителя - логопеда 

большой экран, интерактивная доска. 
В индивидуальном занятии, если в кабинете есть ноутбук, компьютер, позволяющий 

открыть ту или иную игру, упражнение.  
Интерактивные игры и упражнения подбираются в соответствии с той проблемой, 

которая решается с ребенком.  
Главным принципом достижения эффективности в работе на логопедических занятиях 

является индивидуальный подход к каждому ребенку - логопату, учитывая возрастные, 
психофизиологические и речевые возможности обучающегося. 
Если цель логопедического занятия поставить звук, то всегда можно использовать 

артикуляционную гимнастику, которую можно открыть на экране ноутбука.  
Постановка звуков начинается с гласных звуков. Важно, чтобы ребенок артикуляционно 

различал звуки, соотносил соответствующие звуки и буквы, опираясь на образ и повторял 
вместе за учителем - логопедом. 
Возможность иметь такой интерактивный материал очень способствует общению с 

детьми. Первые 10 - 15 минут ребенок на индивидуальном логопедическом занятии 
активен, понимает и легко усваивает материал. Поэтому это время можно использовать, 
чтобы позаниматься с ним перед зеркалом, можно предложить новый материал на 
карточках, картинках, поработать с камешками.  
Остальное время на занятии можно использовать для выполнения интерактивных 

упражнений на закрепление изученного материала. 
Современные интерактивные технологии позволяют учителю - логопеду эффективно 

использовать их в работе с целью обучения, воспитания и развития творческих 
способностей детей с задержкой речевого развития. 
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Abstract 
The author of the article considers the problem of motivation of students during the teaching 
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Sooner or later, in the process of teaching any discipline, arises a problem of student motivation. 

Especially often the problem of motivation arises when teaching English in high school. Motivation 
activates purposeful activity, which in turn helps to make a choice of means and techniques, their 
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streamlining to achieve goals, also motivation combines a system of factors that determine human 
behavior [1] 

Therefore, it is important for each teacher to find effective methods, techniques, means of 
increasing cognitive motivation.  

Motivation is an internal state, the needs of a person, which encourage him to work to meet 
certain needs. The extreme, defining incentives, change and enrich themselves under the influence 
of the desire to satisfy them. There are following types of motivation: 
• External motivation is due to external in relation to subject to circumstances, i.e. is outside the 

educational process. 
• Intrinsic motivation - associated with the content of the activity, and not with external 

circumstances. 
• Positive and negative motivation. Positive motivation is based on positive incentives ("candy"). 

Negative one is based on negative incentives (“punishment”). 
Positive incentives are divided into two groups: 
1) incentives that are based on the sense of duty and responsibility for the results of their studies 

to society, class, teacher, parents, etc. or which are associated with awareness of the significance of 
information for the future profession. Psychologists also call them "broad social incentives"; 

2) incentives that are based on narrow personal interests and goals (the desire to get approval for 
their studies from teachers, parents; the desire to be among the best students in the class, to take a 
good place among their classmates). 
• Stable and unstable motivation. Stable is based on the needs of the person, as it does not require 

additional reinforcement. 
Unsustainable motivation needs systematic external support. 
Let us consider Abraham Maslow's Pyramid - Humanity's Passage for millennia and by man for 

decades. According to this pyramid, there are two main types of motivation: "from" and "to" (me 
yesterday, and me today or tomorrow; conscious personality) or "carrot and stick method" 
(unconscious physiological personality). It should also be remembered that motives mature with 
the maturation of the individual. Let us consider hierarchy needs regarding school, and then - as the 
needs of students are met at school, and how the satisfaction of needs affects the effectiveness of 
learning. Success in learning is possible if there is sufficient positive motivation for learning [2]. At 
the same time, in relation to the learning process, motivation of at least the 4th level should be 
involved, namely, motivation based on the need for self - esteem, success, prestige, approval. This 
is due to the fact that the main task of education is to promote the development and self - 
development of the individual in the learning process [3]. 
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Annotation: 
The author of the article considers subculture in the context of its adaptive function. It is 

the adaptive function of the subculture that determines its predominant interest in those 
types of situations that are characteristic of the ordinary, everyday existence of a person.  
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A feature of the culturological approach is the consideration of all types of adaptation 

present in behavior patterns as developed in the process of cultural development and 
intended to preserve and transmit collective experience. The idea of the functional essence 
of an adaptive environment, which becomes a tool for self - development, self - 
preservation of people's social life, is actively discussed in Russian literature. Subcultures, 
in contrast to the culture aimed at turning the wealth of the total human history into the 
internal property of the individual and which is a condition for the development of its 
essential characteristics, are focused on the socialization of the individual, his inclusion in 
a certain environment and the implementation of adaptation strategies in their diverse 
variants associated with the degree of activity and with orientation to a certain activity of 
an individual or group. 

Such an effective adaptation of the individual to the requirements of society, the 
acquisition of the necessary set of social traits creates in him a sense of psychological 
security and comfort, although the technology of culture itself, i.e. the presence of 
mechanisms of the adaptive - transformative activity of the subject in the environment is 
not a quality inherent exclusively in the subculture, but characterizes the culture as a 
whole. Here, however, this feature of her appears in the unity of the existence of a given 
quality with a stereotypically productive moment, i.e. ability, both to mechanical 
reproduction, and to creatively generative activity. But functioning as the main component 
of culture, the adaptive factor leads the personality to conformism, the rejection of its own 
integrity and individuality, and the possession of external attributes of being becomes its 
content. 

On the other hand, the interaction of the individual with the environment, with the 
society and the world of subculture inherent in it, being in culture and functioning in it is 
an indispensable condition for the development of a natural person into an actively acting 
subject with a consciousness filled with meaning, meaning and information about the 
external and internal world. Moreover, the assimilation of the norms of society, the 
internalization of the personality sometimes conflicts with the possibility of realizing its 
individual potential, if the existing culture cannot create the conditions for this. 
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Subculture, in contrast, is focused on preserving human individuality, on identifying 
and developing the essential characteristics of a person who is ready for a highly conscious 
creative individuality, both in the field of creating values, norms, sign systems, and in the 
field of developing cultural heritage. The subculture acts as an adaptive, adaptive 
mechanism, unique in its effectiveness, compensating the lack of tradition for the subject 
of an urban, marginal culture with impaired channels of communication and 
intergenerational transmission. Allowing to live through various psychological states, the 
subculture forms the state of adaptation of the individual to social reality, thus realizing 
one of its leading functions. However, the nature of an adapted personality fundamentally 
differs in the components of socialization, in the content of the state of adaptation, and in 
the features of the adaptation strategy. This refers to the modern socially adapted 
personality and the emerging information - adapted one. The first of these types of 
personality is the result of passive social adaptation, the main component of which is the 
limitation of the assimilation of social experience accumulated by mankind in all its 
diversity of forms and manifestations. Active social adaptation, on the other hand, 
presupposes a socially transformative activity of a person and characterizes an information 
- adapted personality. Although this discrepancy between the socialization and 
individualization of the individual, along with other contradictions of culture (tradition and 
innovation, renewal, between normativity and freedom) is a condition and source of its 
development. 

If the adaptation of the first type of personality is expressed by a state of psychological 
comfort associated with the absence of conflict, stress, then the state of adaptation of the 
personality of the next type is manifested in successful productive activity (at the 
individual or group level) and in the most complete realization of individual abilities. 
Achieving the state of adaptation of the individual is directly related to the features of the 
strategy of social adaptation, which refers to conscious or unconscious, regular or random 
actions or deeds (including inaction) that ensure the state of individual or group 
adaptation. It is the adaptive function of the subculture that determines its predominant 
interest in those types of situations that are characteristic of the ordinary, everyday 
existence of a person [1]. 

The adaptive factor of subculture manifests itself especially clearly in modern Russian 
society, which is marked by social mobility, the marginalization of a large part of the 
population, its value disorientation, and the activation of various forms of alienation. It is 
this complex of social and cultural problems, expressed in the maladjustment of the main 
part of society, to a large extent, that explains the phenomenon of the exponential spread 
of subculture in the Russian space. Since it is possible to immerse yourself in situations 
represented by adaptive cultures without significant expenditure of psychic energy and at 
the same time receive a kind of vaccination that guarantees an equally successful exit from 
similar collisions in real life experience. 
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понимании смысла этого слова все острее стоят социальные проблемы, они охватывают все 
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В эпоху постиндустриального общества перед человечеством в глобальном понимании 

смысла этого слова все острее стоят социальные проблемы, они охватывают все периоды 
жизни человека: от детства до старости. Среди них можно выделить наркоманию, 
токсикоманию, алкоголизм и табакокурение [3]. Сейчас потребление табака, спиртных 
напитков и наркотических веществ в мире характеризуется огромными цифрами. Курение 
и употребление алкоголя молодёжью, оказывают разрушающее влияние на духовное 
становление личности молодого человека. Наркомания имеет в России широкое 
распространение. Возникновение наркомании связано с эйфоризирующим, приятно 
оглушающим или стимулирующим эффектом. Наркомания является питательной средой 
для роста тяжких преступлений [1], при этом постоянно возрастает число суицидов по 
причине приема наркотиков или заражения внутривенных наркоманов (героин) фатальной 
ВИЧ - инфекцией, переходящей в СПИД. Особое беспокойство вызывает тот факт, что за 
последние 10 лет в 6,5 раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики [4]. 
Алкоголизм представляется собой хроническое заболевание, обусловленное 
систематическим употреблением спиртных напитков. Проявляется физическая и 
психическая зависимость от алкоголя, психическая и социальная деградация, патология 
внутренних органов, обмена веществ, центральной и периферической нервной системы. 
Подростки, таким образом, уходят от внутрисемейных проблем. Причем это 
распространено не, только в неблагополучной среде. В семьях, где родители нацелены, в 
основном, на финансовое обеспечение детей, зачастую отсутствует эмоциональная 
близость [2]. Наибольшее количество людей преждевременно умирает в России именно из - 
за болезней, вызванных алкоголем и табаком. Ведь все эти вещества особенно активно 
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влияют на не сформировавшийся организм, постепенно разрушая его. При 
систематическом употреблении алкоголя и наркотиков развиваются опасные болезни – 
алкоголизм и наркомания. Они не только опасны для здоровья человека, но и практически 
неизлечимы [3]. Все эти проблемы основаны на многих факторах, являющихся новым 
порождением глобализации и изменений в обществе. Реально наркомания и алкоголизм 
сегодня не только угрожает здоровью населения страны, но и подрывает основы 
национальной безопасности государства. Для того, чтобы воздействовать на современные 
тенденции распространения наркомании в России нужно сделать употребление наркотиков 
исключительно неудобным и неприличным. Ответственность за наркотическое поведение 
должен нести сам наркоман, причем общественная кара за наркоманию должна быть 
адекватной ее социальным последствиям. Соответственно, изучение данной проблемы, в 
региональном аспекте, актуальна, что станет основой для развития духовности, 
нравственности молодёжи, и борьбы с наркоманией и алкоголизмом.  
В связи с изложенным выше, становится актуальной проблема создания системы 

способной повлиять на процессы, происходящие в обществе в целом и в отдельных 
общественных группах. Так как путь улучшения социума в обществе лежит также через 
систему образования и воспитания. Школьная система является идеальным звеном для 
проведения образовательной работы относительно употребления веществ [2]. 
Образовательные программы необходимо дополнять средствами массовой информации, то 
есть через телевидение, радио, газеты, журналы. Интернет - сайт является своего рода 
трибуной для обмена мнениями и дискуссий по антинаркотической и антиалкогольной 
профилактике.  
Организация и популяризация социальных акций необходимы для повышения уровня 

самосознания у подрастающего поколения. Созданием телевизионных рекламных роликов, 
раздаточного материала (буклеты, брошюры, листовки), можно обеспечить доступность 
информации населению и заинтересовать молодых людей, способствовать обмену среди 
них мнениями и выдвижению идей о профилактической работе и спиртных напитках, 
наркотиках в сегодняшней России. Найти новые пути в борьбе против спиртных напитков, 
наркотиков и вместо того, чтобы уделять основное внимание негативным сторонам 
проблемы, как это зачастую делалось в прошлом, найти источник вдохновения среди 
активных молодых людей, составив позитивную картину того, чем занимается сегодня 
молодежь. Привлечь внимание к полезным формам молодежного времяпрепровождения, 
их отношению к алкоголю, наркотикам и мыслям по поводу психоактивных веществ. 
Подготовка и съемка телевизионных рекламных роликов с использованием лозунгов 
различного вектора направленности. Производство магнитных карт, на которых будут 
напечатаны правила, регулирующие длительность пребывания подростков вечером вне 
дома. Их можно было прикрепить к домашнему холодильнику.  
Таким образом, в настоящем проекте предлагается разработка адаптивных 

информационных, тренинговых систем для создания благоприятных условий 
жизнедеятельности человека.  
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история периодом в почти что 300 лет. За три столетия были и конфликты, и противоречия, 
и моменты успешного сотрудничества и взаимопомощи. Современные японо - российские 
связи также осложнены. В первую очередь, из - за геополитических интересов РФ и 
Японии, которые нечасто совпадают. А также всем известного территориального вопроса. 
Но бывает и так, что взгляды двух стран пересекаются. 
Изучать развитие отношений двух мощных наций, особенно в новом мире, где все 

большую роль стали играть передовые технологии, демократические режимы и борьба с 
международным терроризмом, - непросто, но крайне интересно.  
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Annotation 
Russia and Japan are both countries of the Asia - Pacific region. They are bonned by almost a 

three - hundred - year history. For three centuries there have been conflicts, disputes, and the 
moments of successful cooperation and mutual assistance. Modern Japanese - Russian relations are 
also complicated. First of all, because of the geopolitical interests of the Russian Federation and 
Japan, which rarely coincide. And secondly, due to the popular territorial issue. But it also appears 
that the views of the two countries can overlap sometimes. 

Studying the development of relations between two powerful nations is a tough but extremely 
interesting process, especially in the new world, where advanced technologies, democratic regimes 
and the fight against international terrorism have become significantly important. 
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В 2000 - е годы двусторонние отношения между Россией и Японией развивались 

достаточно неплохо. В результате проведения множества переговоров, представителями 
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двух стран было подписано Соглашение о культурных связях, 17 двусторонних 
документов, включая «Программу действий в борьбе с терроризмом. [3] 
Япония и Россия регулярно проводили двусторонние консультации, где обсуждали 

методы борьбы с терроризмом, старались установить связи между правоохранительными 
органами и спецслужбами двух стран. Обе страны считают, что в таком сотрудничестве 
главную роль должен играть Дальний Восток и развитие на данной территории 
взаимоотношений между двумя сторонами.  
Среди совместных программ, которые способствовали укреплению российско - 

японских отношений: сотрудничество в борьбе с терроризмом «Группы восьми», АТЭС и 
других форумов. Интересы двух стран сошлись и на принятии Международной конвенции 
по борьбе с актами ядерного терроризма, инициатором которой стала Россия.  
В 2009 году В. Путин в Токио подписал с японским правительством несколько 

соглашений, среди которых были: о взаимной правовой помощи по уголовным и 
таможенным делам, о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. 
В 2013 году в Москве Путиным и премьер - министра Синдзо Абэ было подписано 

заявление о развитии российско - японского партнерства.  
В 2014 году Страна Восходящего Солнца присоединилась к санкциям, введенным США, 

Канадой и Евросоюзом в отношении РФ, которые подразумевали приостановку ведения 
консультаций по некоторым важным вопросам. Но уже в 2015 году Синдзо Абэ говорил в 
поддержку развития разносторонних связей с РФ, что также включало в себя предложение 
провести переговоры о заключении мирного договора. [3] 
Внешнеполитические позиции России и Японии по большинству вопросов, касающихся 

международной политики, совпадают. В особенности это касается: мирного 
урегулирования Арабо - израильского конфликта, решения глобальных экономических 
проблем и ядерной проблемы на Корейском полуострове, проблему разоружения и других 
не менее важных вопросов.  
В 2016 году во время саммита в Сочи Синдзо Абэ предложил новый план 

сотрудничества РФ и России, который включал 8 пунктов: увеличение продолжительности 
здоровой жизни; создание комфортных для жизни городов; развитие сотрудничества в 
области малого и среднего бизнеса и энергетики; помощь в диверсификации 
промышленности и повышению производительности труда в РФ; развитие 
промышленности и экспортной базы на Дальнем Востоке; взаимодействие в области 
передовых технологий; развитие гуманитарного обмена. В конце года Владимир Путин 
посетил Японию и подписал 80 документов по сотрудничеству между правительствами и 
компаниями двух сторон, представленному в плане Абэ. [2] 
В начале XXI века активно начало развиваться сотрудничество двух стран в области 

совместных академических исследованиях. Например, в 2011 году между японскими и 
российскими историками был проведен проект, направленный на изучение истории 
российско - японских двусторонних отношений в XX и в начале 2000 - х годов.  
В истории японо - российских отношений были случаи, когда Россия оказывала Японии 

помощь. В 2011 году на восточные берега Японии обрушилась огромная волна - цунами, в 
помощи пострадавшим приняло участие МЧС России. С 15 по 23 марта российские 
специалисты обследовали более 20 км² территории Японии, извлекли из - под завалов 112 
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тел погибших. А РПЦ организовала сбор пожертвований для помощи пострадавшим. К 
октябрю было собрано 39 миллионов рублей. [8] 
Россия и Япония также сотрудничают во внешней торговле. Общий товарооборот двух 

стран по итогам 2019 года составил 20,3 миллиардов долларов. Экспорт РФ в Японию в 
этом же году составил 11,3 миллиардов, а импорт РФ из Японии почти 9 миллиардов 
долларов США. В 2019 году сальдо торгового баланса РФ с Японией сложилось 
положительное (2,3 миллиарда долларов США). [4] 
Особое место в России занимают и японские инвесторы. Согласно анализу Росстата, 86,4 

% объёма японских инвестиций, которые были накоплены в экономике РФ, составили 
капиталовложения, направленные в добычу и переработку нефти и газа. А лесозаготовка, 
переработка древесины, производство автотранспорта в общей сложности составили 3 %. 
[7] 
В 2009 году большая часть японских инвестиций, в объеме 83 %, была сосредоточена на 

Сахалине. Значение имело освоение месторождений углеводородов. Например, проект 
«Сахалин - 2», который начался ещё в 1994 году, подразумевает разработку Лунского и 
Пильтун - Астохского месторождений в Охотском море. В проекте и по сей день 
принимают участие японские компании Mitsui и Mitsubishi. Благодаря сотрудничеству в 
2009 году на Сахалине стал функционировать первый в РФ завод по производству 
сжиженного природного газа. [1] 
В 2015 году НСПК России заключила соглашение с самой крупной платежной системой 

Японии «Japan Credit Bureau» по выпуску совместных карт, принимаемых в России и за 
рубежом.  
Существуют в России и фармацевтические заводы японских компаний. Например, 

открытая в 2012 году в Ярославской области «Такеда». Завод «Аммоний» был открыт в 
Татарстане в 2016 году.  
В 2014 году в Ленинградской области был открыт сервисный центр по производству и 

продаже металлопроката, который стал совместным предприятием крупных финансово - 
промышленных групп Японии Mitsui и российской «Северстали». [8] 
В 2016 году в рамках в рамках бизнес - миссии «Торгово - промышленный диалог: 

Россия — Япония» Денис Мантуров и Мото Хаяси подписали соглашение по налаживанию 
контактов в области промышленности на постоянной основе. 
В том же году по итогам визита в Японию президента России были заключены 

договоренности в экономической сфере, включая совместную экономическую 
деятельность на Курилах. Вдобавок, Владимир Путин сделал предложение Синдзо Абэ 
установить свободное безвизовое перемещение между Сахалином и Хоккайдо. В декабре 
2016 года Министерство иностранных дел Японии заявило об облегчении визового режима 
для россиян. [6] 
На данный момент между Россией и Японией сохраняется сотрудничество в области 

противодействия международному терроризму и организованным преступностям, в том 
числе и незаконному обороту наркотиков и оружия; нелегальному пересечению границ и 
браконьерскому промыслу морепродуктов.  
Стоит выделить одну из важнейших сфер взаимодействия двух стран - медицину. В 2015 

году в Москве стал функционировать «Российско - японский научно - образовательный 
центр визуализации сердца», который был учрежден японскими организацией «Medical 
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Excellence Japan» и компанией «Toshiba Medical Systems Corporation» совместно с Первым 
МГМУ имени Сеченова и Институтом клинической кардиологии имени Мясникова. В том 
же году начал реализовываться проект «Japan - Russian G - MedEx Project», идея которого 
заключалась в воспитании медицинских специалистов. [5] 
Одним из главных достижений сотрудничества РФ и Японии в сфере медицины является 

создание экспресс - теста на наличие коронавирусной инфекции. Основой для этого стал 
проект разработки и внедрения портативной системы диагностики инфекционных 
заболеваний. 
Сотрудничество в области медицины продолжилось и в 2020 году при смене 

правительства в Японии. В своём интервью посол Японии в РФ, Тоёхиса Кодзуки заявил, 
что борьба с новой распространяющейся коронавирусной инфекцией, - наиболее 
актуальная задача, как для совместной работы России и Японии, так и для всего мира. [5] 
Стоит отметить, что российско - японские отношения в политической сфере в начале 

XXI века развивались не столь эффективно. Причиной тому можно назвать 
противоположные позиции двух стран на мировой арене. Несмотря на то, что Япония - 
Восточная страна, ее правительство придерживается взглядов Запада и соответственно 
активно поддерживает их. 
Отношения между Японией и Россией к 2022 году можно охарактеризовать как 

«непростые». В марте 2022 года МИД РФ уведомило правительство Страны Восходящего 
Солнца о приостановке проведения переговоров по заключению мирного договора и по 
разрешению Курильского вопроса. 
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Аннотация 
 В статье раскрывается Оценка военно - технического потенциала ЕС по обеспечению 

военной безопасности. В большинстве своем он обеспечивается крупными странами - 
активными членами ЕС, такими как Германия, Франция и т.д. 
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европейская безопасность. 
Общие военные расходы в Европе в 2019 г. составили 356 млрд долл., что на 5.0 % выше 

показателей 2018 г. и на 8.8 % - выше, чем в 2010 г. Из 15 стран с крупнейшими в мире 
военными расходами три находятся в ЕС: Франция (6 - е место), Германия (7 - е место) и 
Италия (12 - е место).Почти все страны Западной и Центральной Европы сотрудничают по 
военной линии в рамках НАТО или Европейского союза (ЕС). В совокупности военные 
расходы государств этих субрегионов в 2019 г. составили 282 млрд долл. (79 % общих 
европейских расходов), что на 5.0 % больше по сравнению с 2018 г. и на 3.8 % - по 
сравнению с 2010 г. Из всех государств Евросоюза (за вычетом микрогосударств) только 
три страны сократили свои военные расходы в 2019 г.: Греция (- 0.4 %), Австрия (- 0.8 %) и 
Кипр (- 5.6 %) [1].  
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Таблица 1 - Военные расходы в Европе в 2017–2019 гг., млр. дол. США 
Европа 2017 2018 2019 2020 
Центральная 
Европа 

23.4 26.1 28.3 33,6 

Восточная 
Европа 

73.1 71.9 69.5 71,7 

Западная Европа 246 250 266 273 
 
Наибольший рост расходов на вооружения как доли военных затрат произошел в пяти 

государствах Центральной Европы: Болгарии, Литве, Румынии и Словакии. Эти страны в 
2010 - 2019 гг. более чем вдвое увеличили свою долю затрат, а доля Венгрии почти 
удвоилась. 
Несмотря на общую тенденцию к увеличениюрасходов на вооружения в указанных пяти 

странах, в темпах и масштабах ихувеличения зафиксированы различия (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Пять государств с наибольшим ростом расходов 
на вооружения как доли общих военных расходов среди ЕС[2] 

 
Большинство стран ЕС с 2014 по 2019 гг. увеличили как общие военные расходы, так и 

расходы на вооружения как долю от военных расходов. Средние расходы на вооружения в 
доле от общих военных расходов выросли с 12 % в 2014 г. до 23 % в 2019 г. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Средние расходы на вооружения 

как доля общих военных расходов европейских государств - членов ЕС[2] 
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Снизилась доля расходов на вооружения в общих военных расходах с 2014 по 2019 гг. в 
таких странах: Албании, Эстонии, Франции. Тем не менее, Франция в 2019 г. выделяла на 
вооружения средства в размере выше 20 - процентного показателя - 24 % и 22 % 
соответственно. На пять крупнейших поставщиков в 2016 - 20 годах - США, Россию, 
Францию, Германию и Китай - приходилось 76 % от общего объема экспорта основных 
видов вооружений. Экспорт вооружений Франции (вырос на 44 %) и Германии (вырос на 
21 %) вырос в период с 2011 - 15 по 2016 - 20 годы [2]. При изучении военного потенциала 
необходимо принимать во внимание весь спектр исходных данных - количественных и 
качественных, - которые обеспечивают необходимые строительные блоки для потенциала. 
ЕС имеет на вооружении в шесть раз больше систем вооружения, чем США, включая 17 
различных типов основных боевых танков, включая AMX Leclerc (Франция), Leopard 2 
(Германия) и PT - 91 (Польша). Эта схема повторяется по всему списку техники 
европейских вооруженных сил, использующих 20 различных типов боевых машин пехоты 
и 27 различных гаубиц. В целом, в ЕС имеется 178 основных систем вооружения. 
В целом можно отметить, что военно - технический потенциал ЕС по обеспечению 

безопасности режима достаточно велик. В большинстве своем он обеспечивается 
крупными странами - активными членами ЕС, такими как Германия, Франция и т.д. 
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Аннотация 
В статье раскрывается роль Интернета и его влияние на рост экстремизма и терроризма 

среди молодежи благодаря он - лайн трансляциям, чатам, социальным сетям. Причинно - 
следственные связи между радикализацией в сторону экстремизма, насильственной 
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радикализацией и фактическим совершение актов крайнего насилия далеко не установлено, 
несмотря на намерения и цели соответствующих субъектов, использующих социальные 
сети для достижения некоторых из этих результатов. 
Ключевые слова 
национальная безопасность, интернет, социальные сети, молодежь,экстремизм  
Текущее состояние доказательств связи между Интернетом, социальными сетями и 

насилием радикализация очень ограничена и до сих пор неубедительно, особенно в области 
информационно - коммуникационных наук по сравнению с другими дисциплинами 
(история, социология, психология). Большинство рассмотренных академических 
исследований и исследований литературы, отчеты специализированных агентств, 
изучающих роль Интернета и социальных сетей, остаются преимущественно 
описательными. Когда берутся эмпирические данные, большинство исследований имеют 
низкую методологического качества, мелкомасштабны и опираются на ограниченные 
наборы данных. В результате им не удается предоставить доказательства о движущих силах 
интереса к экстремистским сайтам, активности в социальных сетях по этим вопросам 
причины влияния содержания и внешние и внутренние коррелированные факторы, а также 
траектории молодых людей, совершающих акты насилия. 
При этом можно экстраполировать, что Интернет и социальные сети могут играть 

активную роль в процессе насильственной радикализации, главным образом посредством 
распространения информации и пропаганда, а также усиление идентификации и 
вовлечения (само)выбранного аудитория, заинтересованная в радикальных и 
насильственных сообщениях. В этом смысле Интернет (и социальные сети) могут 
способствовать радикализации.  
Роль Интернета, по - видимому, состоит скорее в формировании решений, а не в их 

инициировании принятия решений, и это работает через создание среды 
единомышленников люди, созданные в оппозиции к «другому». Фактическая 
насильственная радикализация влечет за собой опосредование ряда сложных процессов, в 
том числе более сложных социально - психологических процессы и общение между 
людьми в сочетании с другими офлайн - факторами. 
Основываясь на описательных данных, можно предположить, что чаты могут 

действовать как ускорители трансформации, где их члены избираются самостоятельно и 
позитивно склонен к экстремистской идеологии. Однако исследователи не смогли найти 
эмпирических доказательства, подтверждающие, что это так, и никаких доказательств, 
опровергающих это. Не было обнаружено эмпирических доказательств того, что Facebook, 
Twitter и другие платформы имеют причинно - следственную связь влияния на результаты 
насильственной радикализации среди молодежи, а также нет доказательств противоречить 
этому утверждению.  
В настоящее время, похоже, нет исследований, связывающих видеоигры с 

насильственными радикалами в реальном мире, действий, но одна правдоподобная 
гипотеза — десенсибилизация к виртуальному насилию. Основываясь на текущих 
исследованиях, на сегодняшний день нет эмпирических данных, позволяющих 
предположить, что социальные сети и меры саморегулирования помогают уменьшить 
результаты насильственной радикализации среди молодежи, хотя нет никаких 
доказательств, опровергающих эту возможность. 
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Учитывая важность молодых людей как граждан и потенциальных послов мира, 
исследование причин и объяснений насильственной онлайн - радикализации некоторой 
молодежи должны быть тщательно исследованы. Это должно быть сбалансировано с 
обязательством государств защищать и поощрять безопасность и свободы молодых людей, 
особенно с точки зрения свободы самовыражение, участие и неприкосновенность частной 
жизни даже при ограничении разжигания ненависти в Интернете. 
Радикализация молодежи в Интернете еще не привлекла критическую массу 

исследований для исследования, чтобы его выводы и рекомендации были 
заслуживающими доверия. В настоящее время существует только небольшое количество 
количественных и качественных данных по теме, в отличие от литературы по расширение 
прав и возможностей молодежи по безопасному использованию Интернета. В настоящее 
время есть некоторые доказательства корреляции между подверженностью экстремистской 
пропаганде и вербовка и выражение экстремистских взглядов и повышенный риск 
насильственных действий радикализация среди молодежи, особенно в случае крайне 
правых группировок. Однако точные роли и процессы, через которые Интернет и 
социальные сети вносят свой вклад в процесс радикализации нуждаются в дальнейшем 
изучении.  
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Аннотация: 
В статье раскрываются теоретико - правовые основы возникновения регионального 

сепаратизма. Сепаратизм представляет угрозу международной региональной, 
национальной стабильности и угрожает целостности как отдельных государств, так и всего 
мира. В процессе сепаратизма происходят изменения, приводящие к конфликту двух норм 
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международного права: принципа нерушимости границ и территориальной целостности 
государств и права народов на самоопределение.  
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В настоящее время во многих европейских государствах прослеживаются 

сепаратистские тенденции. Идеи сепаратизма носят радикальный, экстремистский 
характер, вплоть до идеи отделения некоторых регионов с целью создания отдельных 
независимых государств, что может негативно отразиться на мирном существовании 
государств. Сепаратизм представляет угрозу международной региональной, национальной 
стабильности.  
На данный момент в науке отсутствует точное определение понятия «сепаратизм». В 

одном из международных документов – Шанхайской конвенции 2001 г. - дается следующее 
определение сепаратизму: «деяние, направленное на нарушение территориальной 
целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и 
подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, и 
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством 
сторон» [5]. 
В процессе сепаратизма происходят изменения, приводящие к конфликту двух норм 

международного права: принципа нерушимости границ и территориальной целостности 
государств и права народов на самоопределение. 
Существуют различные формы проявления сепаратизма.  
В зависимости от сфер проявления он подразделяется на экономический сепаратизм, 

правовой сепаратизм, идеологический сепаратизм.  
В зависимости от числа акторов он подразделяется на двусторонний и многосторонний.  
Если в основе классификации лежит идеология, то сепаратизм бывает этнический, 

религиозный, региональный.  
В зависимости от политической цели сепаратизм делится на сецессию, ирредентизм и 

автономию, где сецессия – выход из состава государства какой - либо его части; 
ирредентизм – этническое объединение, при котором поднимается вопрос о воссоединении 
территории, на которой проживает ирредента, с титульными государствами, в котором их 
этнос составляет большинство; автономия – получение независимости, способность 
территориального образования руководствоваться собственными нормами и правилами в 
определенных пределах. 
По характеру проявления выделяют фактический и формальный сепаратизм [2, с. 12]  
В основу классификации сепаратизма можно положить и региональный критерий:  
– западноевропейский (правовая регламентация); 
– постсоциалистический (нелегитимный контроль над территорией при внешнем 

вмешательстве); 
– североамериканско - австралийский (наличие общественно - культурных движений, не 

переходящих в политические действия); 
– тихоокеанский (определяется этноплеменным фактором, связанным с дискриминацией 

коренного населения); 
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– карибско - атлантический (сепаратические устремления – часть политической 
конфронтации); 

– африканско - малайский (противостояние между представителями ислама и 
христианства); 

– африканский тропический (воинствующие племена претендуют на определенные 
территории); 

– североафриканский (религиозное противостояние на фоне этнической 
раздробленности); 

– западноазиатский (высокое степень внутренней разнородности); 
– южноазиатский (раздробленный конфессиональный и этнический состав при 

милитаризации и высокой степени контроля над территорией); 
– индокитайский (установление контроля над ресурсами различными клановыми 

движениями) [3, с. 40]. 
Исторически сепаратизм возник как реакция на складывание полиэтнических 

государственных формирований. Стремление меньшинств освободиться из - под власти 
имперского центра было исторически оправданным. 
Далее представлены основные факторы возникновения сепаратизма (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Основные факторы возникновения сепаратизма 

 
В период с XX по XXI век на планете возникло более 53 основных очагов сепаратизма.  
Сепаратистские движения различаются мотивацией, степенью радикализма, методами и 

способами достижения целей. 
Важным факторам сепаратизма в мировом масштабе являются религиозные различия 

(Тибет в Китае, Тамил - Илам в Шри - Ланке, Южный Судан). Сепаратистские настроения в 
Судане привели к провозглашению независимого государства Южный Судан. Суданские 
арабы не смогли навязать ислам неарабским народам юга, признали автономию южных 
провинций.  
Основным источником сепаратизма в Испании, Сербии и Грузии является 

лингвистический фактор. В этих государствах проживают народы, говорящие на разных 
языках, которые создают политические партии и общественные организации для защиты 
своих интересов (независимость Косово признана США и многими европейскими 
государствами) [4]. 
Источниками сепаратизма являются экономические факторы в Бельгии, Италии, Дании. 

Неравномерное экономическое развитие привело к росту напряженности из - за разного 
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уровня экономического развития региона. Например, причинами бельгийского кризиса 
являются: культурно - языковые противоречия между франко и нидерландофонами, 
экономические противоречия между богатым фламандским севером и бедным валлонским 
югом, кризис межпартийной коалиционной структуры [1, с. 98]. 
Итак, сепаратизм угрожает целостности как отдельных государств, так и всего мира. 

Сепаратисты выдвигают требования отделения от государства определенной территории. 
Существуют различные формы проявления сепаратизма. Классификация сепаратизма, 
основанная на региональном критерии, позволяет выделить следующие виды: 
западноевропейский, постсоциалистический, североамериканско - австралийский, 
африканско - малайский, африканский тропический, североафриканский, западноазиатский, 
южноазиатский, индокитайский. Важнейшими факторами сепаратизма в мировом 
масштабе являются религиозные, лингвистические и экономические различия. 
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Западные санкции ставят под вопрос обеспечение этих огромных инвестиций. Выход в 

сегодняшних условиях видится в наращивании инвестиционного сотрудничества с 
государствами, не присоединившимися к санкциям, прежде всего, Китаем, другими 
странами БРИКС. «Восточный вектор» российской энергетической политики в 
современных условиях начинает активно развиваться по линии финансово - 
инвестиционного сотрудничества. 
Экспорт из России в Китай товаров из группы «нефть и нефтепродукты» за период 2019 - 

2020 составил $69.2 млрд., общим весом 237224 тыс. тонн. В основном экспортировались 
«нефть сырая и нефтепродукты сырые» (83 %), «нефть и нефтепродукты (кроме сырых)» (8 
%). 
В структуре экспорта по странам (товаров из группы «нефть и нефтепродукты») на первом 
месте Китай (19 %), на втором месте Нидерланды (15 %). 
Россия третий месяц подряд удерживает лидерство в продаже нефти в Китай, обогнав 

своего ключевого партнера по сделке ОПЕК+ Саудовскую Аравию. В июле поставки 
составили 1,7 млн баррелей в сутки, хотя и снизились по сравнению с июнем. Военные 
действия на Украине заставили РФ перенаправить поставки нефти из Европы на азиатские 
рынки. Однако в последние недели страны ЕС вновь активно наращивают закупки, 
готовясь к вступающему в силу в декабре эмбарго. 
Россия в июле 2022 г.поставила в Китай около 1,68 млн баррелей нефти в сутки (б / с), в 

результате уже третий месяц подряд РФ остается крупнейшим экспортером сырья в эту 
страну, обойдя Саудовскую Аравию, следует из данных китайской таможни. Второй по 
величине экспортер нефти в Китай Саудовская Аравия, которая является партнером РФ по 
сделке ОПЕК+, продала этой стране 1,5 млн б / с. В последние годы именно Саудовская 
Аравия была лидером по поставкам на китайский рынок. 
РФ активно перенаправляет нефть на азиатские рынки на фоне санкций и добровольных 

отказов европейских компаний от ее покупки. До начала военных действий на Украине на 
ЕС приходилось свыше 60 % экспорта российской нефти, но в мае этот показатель упал 
примерно до 40 %, тогда как половина поставок пришлась совокупно на Китай и Индию. 
Так, в июне экспорт российской нефти в Китай достиг рекордных 2 млн б / с, увеличившись 
на 55 % относительно 2021 года и на 25 % по сравнению с апрелем 2022 года. Таким 
образом, в июле поставки в Китай сократились примерно на 15 %. Индия, которая стала 
вторым по величине импортером российской нефти, в июле закупила примерно 0,88 млн б / 
с, по оценке Reuters, что на 7,3 % ниже уровня июня. 
Китай в 2021 году увеличил импорт природного газа (в трубопроводном и сжиженном 

виде) на 17 % - до 158,6 млрд куб. м (после 136 млрд куб. м в 2020 и 124 млрд куб. м в 2019 
году), свидетельствуют данные таможни КНР. 
На покупку этого объема газа в 2021 году Китай потратил $61 млрд после $34 млрд в 

2020 году. 
Импорт трубопроводного газа вырос до 55,5 млрд куб. м с 44,7 млрд куб.м. 
Закупки СПГ впервые превысили 100 млрд куб. м, достигнув 102,974 млрд куб. м или 

79,187 млн тонн (в 2020 году было 91,3 млрд кубов или 70,18 млн тонн). По итогам полного 
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2021 года Китай по закупкам СПГ уверенно обошел Японию (74,316 млн тонн) и 
Европейский союз (совокупный импорт за 2021 год - 74 млрд куб. м). 
"Газпром" в 2021 году увеличил трубопроводные поставки газа в Китай в 2,5 раза - до 

10,4 млрд куб. м в 4,1 млрд куб. м в 2020 - м. Поставки СПГ из России сократились на 12 % 
- до 5,68 млрд куб. м. В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы Sakhalin Energy 
("Газпрома", Shell, Mitsui, и Mitsubishi) и "Ямал СПГ" ("НОВАТЭКа"и TotalEnergies, CNPC. 
Крупнейшим поставщиком газа в Китай остается Австралия (40,616 млрд куб. м, +6 %), 

затем идет Туркмения (в 2021 году она нарастила экспорт на 17 % - до 31,5 млрд куб. м, 
повторив результат 2019 года - 31 млрд куб. м). 
Россия с совокупным результатом газопроводных поставок и СПГ в 16,1 млрд куб. м 

вышла на третье место по поставкам газа в Китай. Общая сумма выручки от поставок 
российского газа достигла $4,47 млрд. По итогам 2020 года российский газ (10,6 млрд куб. 
м) занимал на рынке Китая 4 - е место, уступая также Катару. 
Общее снижение добычи газа на 12 % (только Газпром по итогам года снизит добычу на 

19,6 %) Новак объяснил остановкой работы экспортной инфраструктуры. Проще говоря, 
взорванными «Северными потоками». Производство и экспорт сжиженного газа, по оценке 
вице - премьера, вырастут более чем на 8,7 %. 
По итогам 2021 года экспорт природного газа, по данным Центробанка, составил 55,6 

млрд долларов. Экспорт СПГ - 7,3 млрд долларов. Итого 62,9 млрд долларов по итогу 2021 
года. 
При этом суммарный экспорт основных энергоресурсов в прошлом году превысил 243 

млрд долларов (на 93,4 млрд долларов больше 2020 года, что объясняется повышением 
экспортных цен). Доля четырех основных энергетических товаров (природный газ, СПГ, 
сырая нефть и нефтерподукты) в совокупном объеме российского экспорта составила 49 %. 
«Новые Известия» сообщали, что до начала СВО один лишь Газпром поставлял в 

Европу почти 150 млрд куб. м. Итог 2022 года: Россия потеряла 120 - 140 млрд кубов 
экспорта трубопроводного газа (остались небольшие поставки через «Турецкий поток» и 
украинский транзит). 
По оценке заместителя директора по энергетическому направлению Института 

энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в текущем году экспорт СПГ может составить 
32,5 млн тонн, а это почти +9 % к прошлому году. 
Существенно увеличились и поставки в Китай (по «Силе Сибири» и СПГ). Но 

соотношения с европейским рынком все равно несопоставимо. 
В минувшем году Китай получил из России 10,3 млрд кубометров трубопроводного газа, 

плюс около 6 млрд куб.м СПГ. За первые 10 месяцев 2022 года КНР значительно нарастила 
импорт российского газа (+170 % или порядка 43 млрд кубов). По итогам года, если 
динамика сохранится, Китай импортирует около 52 млрд куб. м. 
Поворот на Восток компенсировал почти половину от поставок в Европу в 2022 году - в 

страны дальнего зарубежья в этом году, следует из отчета Газпрома, было поставлено 97 
млрд газа (- 45,1 % или 80, 2 млрд кубов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). 
И удалось возместить только треть поставок Газпрома, если сравнивать с докризисным 
2021 годом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается история зарождения знаменитого модного дома 

«Prada». В этой работе описывается история возникновения и дальнейшего развития 
миланского модного дома. Рассказывается о судьбах основателей компании как они 
смогли достичь таких успехов в этой сфере и что помогает им в наше время задавать 
тренды. В статье рассматривается поэтапное развитие рекламы. Устанавливаются 
ключевые события, в которых показывается наиболее успешная и продаваемая реклама 
модного дома. Описывается нелегкий путь успеха и провалов как самой фирмы, так и ее 
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история бренда. 
 
Каждый из людей, живущий интересами своего поколения хотя бы однажды 

интересовался и задавался вопросом влияния моды на Мир и социум. Многие из нас при 
просмотре желтой прессы или социальных аккаунтов звезд селебрити замечали и 
восхищались их образами и стилем одежды. Одним из востребованных брендов публичных 
людей является бренд «Prada». 
Об этом модном доме мы могли слышать из названия известнейшего Американского 

фильма режиссера Дэвида Фрэнкэла «Дьявол носит Prada». Но данный бренд получил свою 
известность отнюдь не из - за фильма, истоки его истории кроются в 20 веке в одном из 
модных домов Милана. 
В 1913 году братья Мария и Мартино Прада открывают небольшой магазин в крупной 

торговой галерее в центре Милана и именуют его Fratelli Prada, что в переводе с 
итальянского языка означает «Братья Прада». Под таким лаконичным названием и 
начинается путь бренда, в будущем одного из наиболее востребованный модных домов 20 - 
21 века. 
Изначально Fratelli Prada ориентировались на состоятельных клиентах и занималась 

выпуском сумок и дорожных принадлежностей из особо редких материалов: кожи моржей, 
панцирей черепах, полудрагоценных камней, редких пород деревьев, кожи питона, замши и 
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других материалов. Одним из главных принципов компании было создание долгосрочных 
вещей, которые будут актуальны и практичны во все времена. 
К сожалению, каждые компании переживают кризисы, так и в 1970 году Fratelli Prada 

пришлось пересмотреть подход к делу из - за большого количества конкурентов и 
оттока клиентов. Поскольку материалы компании были не только эксклюзивными, 
но и достаточно увесистыми, что обусловило высокую цену на продукцию и 
неудобство использования подобных чемоданов. Как раз в это время человечество 
начало осваивать воздушное пространство, и это дало возможность людям чаще 
путешествовать, и конечно же никто не хотел приобретать неподъемные чемоданы. 
Требовались новые неординарные решения, которые предоставила миру Луиза 
Прада, хотя Марио Прада был приверженцем патриархальной идеи о том, что 
женщины не могут вести бизнес. Но, однако, благодаря Луизе торговая марка стала 
пользоваться спросом в Америке и Европе. Большой спрос у покупателей 
приходился на дорожные саквояжи с дизайном из полудрагоценных камней и 
кристаллов. 
Время шло, росли дети, старели основатели бренда и после смерти Марио Прада в 

1978 году на место Луизы встала внучка Марио, Миуччи Прада, которая изменила 
концепцию бренда. Благодаря Миуччи модный дом Prada начал диктовать миру 
актуальные тренды. 
Вскоре владелица дома знакомится с Патрицио Бертели - владельцем предприятия 

по кожаным изделиям и заключает с ним партнерский контракт, а через десять лет 
Миуччи выходит за него замуж. Бертелли занимался финансовой стороной дела, а 
Миуччиа – дизайном. Она решила полностью модернизировать бренд. Вектор 
развития Prada был направлен на обращение к эклектике: принципиальное 
отсутствие буржуазного пафоса, легкая небрежность и принципиальный отказ от 
клише в стиле. Таким образом владелице полностью изменила бренд и к 80 - ым 
годам Prada выпускает коллекцию сумок и рюкзаков, сделанных из необычного 
материала - блестящей парашютной нейлоновой ткани, а на изделия был прикреплен 
фирменный треугольный значок Prada. 

1989 год был важным в истории бренда, поскольку Prada выпускает первую 
женскую коллекцию одежды «Pradareadytowear». Наряды этой коллекции были 
сдержаны и выполнены в темных тонах, что отличалось от актуальных образов того 
времени. Данную марку одежды предпочитали люди, которые любили роскошь и 
лаконичность. Уже через год в 1990 году была выпущена и мужская линия одежды 
Prada. 
В 1992 году брендом Prada был создан отдельный бренд MiuMiu. Назван он был 

так из - за детской клички Миуччи. Эта коллекция отличалась особо романтичными 
платьями и женственными аксессуарами.В одежде от MiuMiu воплощено все то, 
чего дизайнерам нельзя позволить в коллекциях Prada, а именно яркие цвета, обилие 
декора, сочетание несочетаемого. После создания MiuMiu модный дом Prada 
наводит еще большее количество ажиотажа вокруг себя и укрепляется на 
международном рынке. В наши дни эта линия одежды представляет свежие 
коллекции на Миланской недели моды два раза в год. После создания MiuMiu дом 
Prada продолжил свое развитие. Так в линейке появились солнцезащитные очки с 
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толстой квадратной оправой, которые именуются как «безобразная Prada». 
Изначально аксессуар встретил недоумение, а затем стал одной из визитных 
карточек дома. Эти очки отличаются своей практичностью, долговечностью и 
актуальностью на все времена, что важно для покупателей и ценителей высокой моды 
Модный дом уделяет особое внимание обуви, которая действительно является 

произведением искусства. Каждый год бренд представляет новые коллекции, которые 
раскупают в течение недели, и даже Папа Римский приобретал обувь из мужской 
коллекции. В 2012 году модный дом решился на эксперимент с яркой обувью и 
выпустил коллекцию обуви в стиле 50 - ых годов. Визитной карточкой этой 
коллекции были туфли, украшенные крыльями и языками пламени. 
Также в 2000 году Prada создает свою первую линию ароматов, которая 

завоевывает международный рынок. Началом ароматной истории стал 
PradaEaudeParfum, выпущенный массовым тиражом в 2004. Этот запах отражал всю 
концепцию стиля модного дома Prada. Аромат был необычен, но впечатлял 
покупателей смесью редких компонентов. Модный дом постоянно работает над 
созданием ярких ароматов и дизайнерских флаконов, чтобы радовать своих 
поклонников. 
Нельзя не упомянуть то, что в 2007 модный дом принял участие в создании 

смартфонов с известной компанией LG. Телефону дали название LGPrada. Девайс 
был востребован среди поклонников бренда, ценителей роскоши и пафоса. 
Выставочные залы и магазины модного дома выглядят как настоящие музеи. 

Чтобы приобрести вещь из новой коллекции нужно предварительно встать в очередь 
только для того, чтобы попасть в магазин. В мире существует всего 200 
выставочных залов, три центра современного искусства и даже своя кондитерская. 
Таким образом, мы видим пример того, как строился крепкий семейный бизнес. 

Бренд Prada известен на весь мир вот уже более ста лет и по сей день не сдает свои 
позиции, а только расширяет и модернизирует модны 
В современном мире множество брендов, начиная Российским брендом машин 

«Камаз», заканчивая брендами одежды по типу “Prada”, соревнуются за внимание и 
деньги клиентов, каждый это делает по - своему, но в индустрии одежды дела 
обстоят особо интересно. Модные парижские бренды идут на все что бы о них 
говорили, берут Звезд мирового масштаба в свои рекламные компании, покупают 
рекламу на самых высоких зданиях в мире, и так далее.  
Поговорим о громких рекламах “Prada” за последнее время. Так например, в 

рекламной кампании PradaMen FW22 снялись Рами Малек и Джефф Голдблюм. В 
этой рекламной кампании бренд отдает дань уважения Голливуду, актерам, 
сценаристам, операторам, массовке так называемой «Кино - столице мира». 
Конкретно в этой рекламе “Prada” взяли в роли моделей самых запоминающихся 
актеров 2022 года, и позволили им стать частью многолетней истории бренда. 
Наряду с портретами частью рекламной кампании стали натюрморты. Эти 
изображения демонстрируют объекты, которые несут смысл для каждого из актёров, 
изображая образы и смыслы, которые не всегда можно разглядеть в их персонажах. 
Таким образом, зрители могут увидеть более широкую картину и тонкости, которые 
не улавливает камера. 
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Рисунок 1. Рами Малек для «Pradamen» FW22 

 

 
Рисунок 2.Джефф Голдблюм для «Pradamen» FW22 

 
Рассмотрим другую рекламу Модного дома “Prada”. На этот актриса Эмма Уотсон стала 

лицом новой рекламной косметической кампании Prada. 32 - летняя звезда фильмов о Гарри 
Поттере снялась в рекламе Prada Beauty. Во время бекстейджа модели помогали несколько 
помощников, которые поддерживали длинный шлейф. Эмма Уотсон позировала в 
асимметричном розовом платье с голой спиной. Ей пришлось подниматься на высокой 
платформе до рисунка на стене и позировать на его фоне. 
«Для новой кампании аромата Prada Beauty мы сломали представления о музе, чтобы 

рассказать свою историю. Элегантность парадокса уже скоро станет доступна всем», — 
написал бренд. 
Аромат Prada Paradoxe заключен во флакон, полностью повторяющий треугольную 

форму логотипа бренда. Отмечается, что в цветочно - фруктовой парфюмерной 
композиции лидируют ноты нероли, мандарина и мускуса. 

 

 
Рисунок 3. Эмма Уотсон для рекламы «Paradox» 

 
Ознакомившись с рекламной кампанией, можно определить, что бренд остается верен 

своим традициям и не пытается угнаться за общими тенденциями, привлекая к 
сотрудничеству актёров мирового масштаба. 
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