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НАБЛЮДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ У ДОМИКОВ ДЛЯ ПТИЦ 

 
Аннотация. В статье описаны правила выполнения домиков для птиц и примеры 

наблюдений учащихся у домиков для птиц. 
Ключевые слова: домики для птиц, скворцы, синицы, трясогузки. 
Еще лет двести тому назад в литературе появились описания скворечников - берестянок, 

сделанных из бересты. Тогда же делали и очень красивые домики для птиц из досок, 
украшали эти домики затейливой резьбой, крылечками. А там, где не было леса и где доска 
ценилась очень высоко, домики для птиц плели из ивовых прутьев, из соломы и 
обмазывали их глиной; плетеные домики их соломы иногда и не обмазывали, а просто 
поднимали на шесте. 
Первые домики в наших местах стали делать именно для скворцов, эти домики и из 

бересты, и из досок, и из прутьев так и называли – скворечники. 
Когда скворцы стали обычными соседями человека и человек заметил, что скворец 

полезен в хозяйстве и что есть от него помощь, то утвердил эту птицу своим вечным 
спутником. 
Назовем правила, которые надо выполнять тому, кто собирается делать домик для птиц. 

Надо знать, что синичник отличается от скворечника прежде всего диаметром входного 
отверстия - летка. Диаметр летка скворечника – 4,5–5,0 сантиметра, а синичника – 3,5–4 
сантиметра. Надо знать, что синичники должны быть развешены в тихих, тенистых, не 
продуваемых ветром местах: ни синицы, ни мухоловки, ни горихвостки не любят 
открытых, продуваемых мест. Развешивая домики для птиц, нельзя наносить вред деревьям 
– нельзя забивать в деревья гвозди. 
Лучше всего сделать скворечник, синичник и домик для трясогузок из досок. В дело 

могут пойти любые доски или горбыли толщиной не менее 1,5 сантиметра. Лучше всего 
подходят доски толщиной 2–2,5 сантиметра. Домик для птиц должен иметь небольшие 
узкие щели, необходимые для вентиляции, поэтому особенно тщательно подгонять друг к 
другу стенки гнездовья не обязательно. 
Крышку обязательно надо делать съемной, чтобы домик можно было осмотреть и 

почистить: нередко в домике может погибнуть птица – такое чаще случается зимой. 
Осматривать домики лучше всего два раза в году: осенью, после отлета птиц, и весной, 
перед их прилетом. Хотя крышку и делают съемной, но она должна быть укреплена так, 
чтобы ворона не смогла поддеть ее клювом, не открыла бы и не разорила бы чужое гнездо – 
для этого крышку крепко притягивают к домику проволокой. Такую проволоку при 
осмотре домика легко распустить, а затем закрутить снова. 
Птицы, устраивая гнездо, всегда стараются разместить его так, чтобы оно было не очень 

заметно и не очень обдувалось холодным ветром. Птицы, вьющие гнезда на ветвях 
деревьев, размещают их по собственному усмотрению, укрыв за стволом или за ветвями от 
возможных холодных ветров. Если же птица устраивает гнездо в дупле, то выбор ее подчас 
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ограничен. Хорошо, если дупло достанется в наследство от дятла – дятел вряд ли ошибется, 
выбирая место для дупла. А естественное дупло обычно образуется там, где отпал сучок, 
сучки же чаще отпадают именно на северной или на западной стороне ствола, которая чаще 
встречает холодные ветры и дожди. И все - таки птица занимает такое дупло, если оно не 
очень открыто для ветра и дождей. 
В лесу, в парке, где сами деревья сдерживают ветры и дожди, строго соблюдать 

направление летка необязательно. А на открытом месте, прежде чем повесить домик для 
птиц, надо точно установить, с какой стороны весной и летом дуют ветры и приходят 
дожди. На севере и в средней полосе европейской части нашей страны ветры и дожди в это 
время чаще приходят с севера и с запада, и поэтому леток домика здесь должен смотреть на 
юг или на юго - восток. 
Домик для птиц должен быть скромен, малозаметен. И повесить его надо еще задолго до 

прилета птиц, чтобы он успел повисеть, помокнуть на дожде, побыть на ветру – такой 
домик, уже побывший в лесу, птичка примет с большим удовольствием. Поэтому - то 
готовить домики надо задолго до первых весенних дней. 
Высота, на которую скворечник поднимают в лесу, – 5–6 метров, синичники 

развешивают в лесу на высоте 3–4 метра. В населенных пунктах домики для птиц 
подвешивают метра на два выше, чем в лесу. 
Представим варианты наблюдений у домиков для птиц. 
1. Окрасьте несколько скворечников в разные цвета и понаблюдайте, как отнесутся 

скворцы к тем или иным домикам – в каждом ли домике поселятся скворцы, какой цвет 
больше придется по душе этим птицам? 

2. Понаблюдайте, одинаково ли охотно селятся скворцы в скворечниках, летки 
которых направлены на юг, на север, на запад, на восток. 

3. Разместите неподалеку друг от друга несколько домиков для трясогузок (под 
крышей одного дома, сарая, амбара) и понаблюдайте, все ли домики займут птицы. Так вы 
сможете сделать вывод, могут ли несколько семей трясогузок жить по соседству друг с 
другом. 

4. Понаблюдайте, какие птицы поселятся в ваших синичниках, повешенных в лесу. 
Может быть, вы отметите, что в домиках, изготовленных вами, поселились такие птицы, 
которые раньше в синичниках никогда не селились. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
 
 
  

УДК 57  
Е.В. Осолодкова 

 к.п.н., доцент кафедры 
математики, естествознания и методик  
обучения математики и естествознания 

ЮУрГГПУ 
г. Челябинск, РФ 

 
НАБЛЮДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА ЖАВОРОНКАМИ 

 
Аннотация. В статье описаны особенности жаворонков и наблюдения, которые учащиеся 

могут провести за жаворонками 
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Ключевые слова: жаворонки, полевой жаворонок, птенцы, насекомые, песни 
жаворонков. 

 В нашей стране обитает четырнадцать видов жаворонков, но самый распространенный 
среди них – жаворонок полевой. Эту небольшую птичку, чуть крупнее воробья, не зря 
назвали полевым жаворонком – полевой жаворонок есть повсюду, где есть поля, луга, 
степи. 

 Полевой жаворонок строг и не очень доверчив, а поэтому близко увидеть и рассмотреть 
его очень трудно. Но если такая встреча состоится, то можно заметить, что у полевого 
жаворонка на головке есть небольшой острый хохолок.  

 Осенью, зимой и ранней весной полевой жаворонок питается семенами растений – чаще 
всего это семена сорняков. С весны до осени основная пища жаворонка – насекомые. В это 
время насекомыми питаются взрослые птицы, насекомыми родители выкармливают своих 
птенцов, насекомыми питаются и птенцы, покинувшие гнездо. 

 В конце мая – начале июня подросшие птенцы уже хорошо летают, самостоятельно 
разыскивают корм, родителям уже не надо о них заботиться, и родители в середине июня 
принимаются выводить новых птенцов – наши жаворонки выводят птенцов два раза за 
лето. Вот почему песни жаворонков мы слышим не только весной, но и в середине лета. 

 Жаворонки поют, выбирая место для гнезда, и продолжают петь, когда самка 
высиживает птенцов. Когда в гнезде появляются птенцы, у родителей много забот и певцу - 
самцу для песен остается совсем мало времени. Вот почему птичьи песни, вспыхнувшие по 
весне, постепенно затихают с приходом лета, с появлением в гнездах птенцов. Но если 
птицы следом за первым выводком начинают вторую кладку яиц, то песни таких птиц к 
концу июня вспыхивают снова. Теперь песни жаворонка звучат уже не целыми днями, как 
весной, а лишь утром и вечером. Непрерывно в течение дня птицы поют лишь тогда, когда 
утверждают свое право на занятую территорию, где собираются устроить свое гнездо. Но к 
лету, ко второй кладке, территории уже определены, участки поделены между 
жаворонками еще весной, и теперь птицам нет необходимости без умолку повторять 
предупреждение соседям – вот почему птицы, приступившие ко второму выводку, поют 
меньше, чем весной. 

 Осенние, предотлетные песни полевого жаворонка звучат уже не так радостно, не так 
звонко. 

 Жаворонки, отправляясь с севера на юг, прилетают зимовать на высокогорные 
плоскогорья Азии, где зимние морозы бывают сильнее, чем под Москвой. 
Осенью, зимой и в начале весны, когда нет насекомых, жаворонки питаются семенами 

сорных трав. Таких трав очень много в средней полосе нашей страны. Но уже в начале 
зимы снега покрывают в наших местах землю и жаворонкам не достать упавшие на землю 
семена. А на тех плоскогорьях, куда летят наши жаворонки, снега зимой почти нет. Значит, 
там для птиц есть корм, есть пища, значит здесь можно и зимовать. 
Представим варианты наблюдений учащихся за жаворонками. 
5. Отметьте дату прилета жаворонков или дату первой песни жаворонка. Много ли 

дней прошло после прилета скворцов до прилета жаворонков? Много ли времени прошло с 
первой песни скворца до первой песни жаворонка? Если прилет скворцов и прилет 
жаворонков совпадают, если песни скворца и песни жаворонка зазвучали почти 
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одновременно, то вы можете сделать вывод, что весна на этот раз выпала дружная, – только 
в дружную весну и скворцы и жаворонки прилетают почти одновременно. 

6. Послушайте песни только прилетевших жаворонков. Много ли поют эти птицы в 
первые дни? Если с первых же дней жаворонки вовсю заливаются над полями и лугами, то 
и здесь вы сможете предположить, что весна ожидается дружной и теплой. 

7. Проверьте примету, которая говорит, что песня жаворонка звучит утром громко и 
часто только перед ясной погодой, а перед дождем жаворонки или совсем не поют с утра, 
или поют неохотно и мало. 

8. Понаблюдайте встречу двух жаворонков - соперников. Всегда ли хозяин дома, 
занятой территории, выпроваживает незваного гостя? А может быть, иногда победителем 
оказывается и незваный гость? Как проходят такие встречи? Случаются ли между 
жаворонками настоящие драки или все ограничивается только взаимными угрозами и 
предупреждениями? 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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Генераторы сигналов произвольной формы — новое направление развития техники 

генерации сигналов, основанное на прямом цифровом синтезе различных, в принципе 
произвольных, форм сигналов. 
Прямой цифровой синтез сигналов произвольной формы открыл возможности 

построения нового поколения цифровых генераторов сигналов — как множества 
стандартных форм, так и произвольных [1 - 2]. 
Известен «Универсальный генератор сигналов произвольной формы» [1], основанный на 

применении генератора тактовых импульсов, двух счетчиков, двух дешифраторов, восьми 
регистров, элемента ИЛИ, триггера, трёх мультиплексоров, двух схем сравнения, трёх 
блоков памяти, пяти сумматоров, трёх умножителей, блока постоянной памяти, 
преобразователя код - напряжение, аналогового фильтра. На выходе генератора 
формируется сигнал произвольной формы с изменяемым законом модуляции. Устройство 
обеспечивает генерацию сигналов произвольной формы, например, с регулируемой 
временной задержкой. Недостатком устройства [1] является громоздкость, и, как следствие, 
низкая надёжность устройства. 
Известно «Устройство для моделирования сигналов в питающей сети», заключающееся 

в том, что расширение функциональных возможностей электроизмерительной техники 
осуществляется за счёт моделирования сигналов произвольной формы. Устройство 
содержит первый и второй источники постоянного напряжения, шунтирующий диод, 
первый и второй транзисторные ключи, инвертор, три переключателя, усилитель 
рассогласования выходного и опорного напряжения, первый и второй ограничительные 
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диоды и формирователь опорного напряжения. В устройстве обеспечивается 
формирование импульсов заданной формы и амплитуды как на активной, так и на активно - 
ёмкостной нагрузке, при этом формирование всплесков или провалов напряжения 
осуществляется от уровня, близкого первому источнику постоянного напряжения, и не 
зависит от тока нагрузки. 

Недостатком данного устройства является то, что оно относится к моделирующим 
устройствам аналоговой вычислительной техники и имеет низкую точность. 

Предлагаемый генератор высокочастотных сигналов произвольной формы предназначен 
для генерирования сигнала произвольной формы, с требуемым спектром. 

В предложенном устройстве, функциональная схема которого приведена на рис.1, 
используется формирователь сигнала произвольной формы, представляющий собой 
наборное поле с хранящимися ячейками градаций зависимости амплитуды от частоты 1, 
блок преобразования Фурье 2, цифро - аналоговый преобразователь 3, усилительное 
устройство 4. 

 
Формирователь

сигнала
произвольной 

формы

ЦАП Усилитель
Блок 

преобразования 
Фурье

 
Рис. 1 

 
Устройство работает следующим образом. Формирователь сигнала 1 анализирует 

помеховую обстановку, строится нормированный спектр помех, в процессе преобразования 
амплитуд строится инверсный спектр сигнала фиг.2, в блоке 2 с помощью обратного 
преобразования Фурье из спектра формируется сигнал, создаётся видеосигнал, 
поступающий в цифро - аналоговый преобразователь, который, усиливаясь, излучается в 
окружающую среду. Созданный сигнал хранится в памяти формирователя сигнала, что 
позволяет, используя сохранённую информацию, создавать любой вид сигнала и 
преобразовывать его из спектра в сигнал и наоборот.  

Для анализа спектров методом преобразования Фурье может применяться анализ на 
основе модифицированной формы преобразования Фурье – вращаемого преобразования 
Фурье (ВПФ), так как анализ Фурье корректно обеспечивает получение частотных 
компонент сигнала только на квазистационарных интервалах, а в практических 
приложениях достаточно часто встречаются информационно - измерительные системы 
(ИИС), в которых сигналы нестационарны.  

Ядро преобразования по методу непрерывного вращаемого преобразования Фурье 
определяется выражением: 

  (   )  

{
 
 

 
 √            [(     )                  ] 

                   
 (   )                 

 (   )                   
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 ( )  ∫          
 
    , коэффициенты разложения, которого определяются 

выражением    
 
 ∫  ( ) 
         dt, 

где  ( ) – периодический сигнал с периодом Т;    
  
   {  }                   — 

коэффициенты разложения сигнала в ряды Фурье.  
Предлагаемое техническое решение позволяет во - первых, использовать спектр сигнала; 

во вторых, сформированный спектр сигнала даёт возможность получить любой 
произвольный сигнал. Используя сохранённую информацию, можно создавать любой вид 
сигнала, считывая значения из памяти и пропуская их через цифро - аналоговый 
преобразователь (ЦАП). 
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Аннотация 
Эксперты – люди, которые обладают определенной квалификацией, оценивают 

организации, выставляют баллы, на основании которых определяются итоговый индекс 
деловой репутации. Какими же навыками должен обладать эксперт, а самое главное как это 
проверить. Рассмотрим несколько способов оценки эксперта и уровня его компетентности. 
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Эксперты (аудиторы) проводящие оценку организации должны соответствовать 
внутренним требованиям организаций, в которых они работают, пройти аттестация и 
периодически подтверждать свою квалификацию.  
В данной статье предлагаю рассмотреть несколько методов, при помощи которых можно 

оценить эксперта(ов). Данные методы будет рассматриваться в рамках требований к 
экспертам, основанным на стандарте ГОСТ Р 66.0.01 - 2017. Чтобы получить статут 
«эксперт» человек должен проработать в области сертификации три года, за этот период 
должен набрать определенное количество стажировок с соответствующей 
продолжительностью (в зависимости от отраслевого стандарта), пройти обучение и 
успешно сдать экзамен. Только после этого, ему будет присвоен статус «эксперта», и он 
сможет самостоятельно проводить аудиты. 
Предлагаемые методы оценки компетентности экспертов: 
1. Самооценка 
В данном кандидату в эксперты предлагается самостоятельно оценить свою 

проф.подготовку. Думаю, что полностью полагаться на этот метод не стоит и лучше его 
комбинировать с другими, поскольку человеческий фактор будет присутствовать и сам себе 
человек поставит балл выше чем есть по факту.  
Предлагаемая формула для вычисления самооценки: 

 (1) 
где Ксам j – самооценка j - го эксперта;  
Мi –весомость показателей информированности и знакомства;  
Кij – оценка, зависящая от степени информированности и степени знакомства. 
Чтобы производить вычисление кандидат в эксперты или действующий эксперт 

заполняет анкету и на основании его ответов применятся формула 1. 
2. Коллективная оценка (взаимооценка) 
Смысл данного метода в том, что если общее число экспертов более 15 человек, то чтобы 

уменьшить субъективность оценка компетентности каждого эксперта определяется как 
средняя из оценок, назначенных всеми остальными экспертами. 
Эксперты заполняют чек - лист по определенным параметрам (в зависимости от 

отраслевого стандарта серии ГОСТ Р 66). 
Все полученные оценки сводятся в матрицу, и определяется средняя оценка каждого 

эксперта: 

      
∑      
   

  
⁄  (2) 

где Квз j – средняя взаимооценка j - го эксперта;  
Кpj – оценка, поставленная р - м экспертом j - му;  
Ni – число экспертов, оценивающих j - го эксперта, причем Ni < N (N – общая 

численность экспертной группы). 
3. Комбинированная оценка  
Данная оценка позвонит более точно вычислить компетентность эксперта или проверить 

знания кандидата в эксперта, поскольку такая полная характеристика качества может быть 
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получена на основе совместного использования различных методов путем вычисления 
комбинированной оценки. 
Предлагаю рассмотреть следующую формулу для расчета комплексную оценку качества 

эксперта можно рассчитать: 
                                             (3) 
где Мсам, Мвз, Мрг, Мос, Мвр - весомости соответствующих частных оценок (самооценка, 

взаимооценка, оценка рабочей группы, оценка отклонения от средней, оценка 
воспроизводимости результата). 
После преобразования формулы 3, получим более упрощенную версию 

комбинированной оценки: 
                  (4) 
Данная формула (4) применима только тогда, когда оценку качества эксперта нужно 

получить до начала самого аудита, т.к. в ней отсутствуют весомости оценок: оценка 
рабочей группы, оценка отклонения от средней, оценка воспроизводимости результата. 
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С целью повышения точности таблиц стрельбы ствольной и реактивной артиллерии 

необходимо применять новые методы планирования и обработки результатов табличных 
стрельб. Данные методы целесообразно использовать на испытательных полигонах, а также 
в центральных научно - исследовательских институтах на этапах проведения работ по 
составлению таблиц стрельбы и разработки баллистических алгоритмов комплексов 
автоматизированного управления огнём (КАУО) ствольной и реактивной артиллерии. 

1. Выбор состава измерительного комплекса для производства внешнетраекторных 
измерений при дистанционных и ударных стрельбах по местности должен производиться 
на основании технических характеристик всех привлекаемых измерительных средств, в 
первую очередь – срединных ошибок определения сферических координат объекта E[α], 
E[ε], E[R]. При наличии подвижных измерительных пунктов предварительно должна 
решаться задача их оптимального размещения на местности с учётом ограничений на 
положение технического и организационного характера. Для существующих в настоящее 
время средств внешнетраекторных измерений количество измерительных пунктов не 
должно быть менее 3 единиц. Все задействованные средства должны быть включены в 
систему единого времени для обеспечения синхронности регистрации. 

EΣ=f(ХИП 1, YИП 1, ХИП 2, YИП 2)=      ГГГ YEhEXE 222  →min (1) 

Обработка результатов внешнетраекторной измерений должна проводиться по всей 
зарегистрированной совокупности опытных данных, полученных дальномерно - 
пеленгационными, пеленгационными и дальномерными методами с учётом дисперсий 
случайных величин и корреляционной зависимости между ними. В этих условиях 
суммарная точность позиционирования объекта по трём независимым прямоугольным 
координатам не будет превышать 1 м. 
При обработке результатов измерений, полученных углоизмерительными приборами, 

значения дирекционных углов и углов места должны пересчитываться с учётом 
вычисленных значений продольного и поперечного углов крена по следующим 
зависимостям 

sin φП=y / 1=sin γXcos д2cos ε+cos γX(cos γZsin ε–sin д2cos ε sin γZ), (2) 

tg αП=z / x=  ZZXX

ZZ
дд

д



sinsincoscossinsincoscoscos

cossincossinsin

22

2 . (3) 

2. Все виды табличных стрельб должны проводиться при полном метеорологическом 
обеспечении. Места установки средств метеорологического обеспечения по - возможности 
должны быть приближены к огневым позициям и приёмным площадкам. При организации 
шаропилотных и шарозондовых измерений обязательна регистрация свободной подъёмной 
силы для каждой подготовленной оболочки, а также измерение её трёх ортогональных 
диаметров. Базовые измерения должны начинаться с расстановки теодолитов на местности, 
их взаимного визирования, нивелирования и определения остаточных углов крена. При 
использовании двух атмосферных теодолитов угол засечки на точки их установки с места 
выпуска шара - пилота изначально необходимо выбирать близким к прямому. При наличии 
трёх теодолитов их расстановку необходимо производить так, чтобы три образующихся 
угла засечки были близки к 120°. Окончание первого измерения должно быть максимально 
приближено по времени к началу отстрела первой группы снарядов. Перед запуском 



16

очередного шара - пилота теодолиты целесообразно переставить таким образом, чтобы 
минимизировать ошибку измерений на всей видимой части траектории его движения. С 
этой целью должна решаться задача оптимального расположения теодолитов на местности 
с учётом результатов предыдущих запусков, их точности и старения. Наличие двух и более 
измерений позволяет определять не только математические ожидания метеорологических 
параметров, но и их производные по времени. Конечным результатом метеорологического 
зондирования атмосферы должны являться зависимости (профили) метеорологических 
параметров от высоты, которые целесообразно строить в виде параболических 
метеорологических сплайнов вида: 

WX i(h)=φi(h)=ai+bi(h – hi–1)+сi(h – hi–1)2, (4) 
где ai, bi, сi – коэффициенты метеорологического сплайна; 
 i=1…n – номер атмосферного слоя. 
3. В рамках аэробаллистического обеспечения табличных стрельб целесообразно 

использовать методы многопараметрической идентификации траекторий. При этом за 
согласуемые параметры необходимо принимать прямоугольные координаты снаряда в 
отдельно взятые моменты времени, полученные на основе регистрации сферических 
координат радиолокационными станциями без использования блокирующих устройств. 
Кроме того необходимо стремиться к совмещению табличных стрельб. 
Для регистрации углового положения летательного аппарата в опорной системе 

координат необходимо фиксировать его положение снаряда помощью измерительного 
комплекса, состоящего из нескольких высокоскоростных видеокамер. Последующая 
обработка изображений с использованием таражных графиков позволяет представлять 
снаряд не только как материальную точку, но и как тело конечных размеров. 

4. В рамках подготовки вооружения к табличным стрельбам кроме мероприятий, 
рекомендованных стандартами предприятий [1], необходимо с особой тщательностью 
определять его продольный и поперечный крен после установки орудия на огневую 
позицию. Данные углы обуславливают увод линии прицеливания. С целью учёта этого 
нежелательного явления необходимо величину увода определять всякий раз для новых 
значений прицела, угломера, а при смене огневой позиции – заново находить и углы крена. 
Определение данных углов сводится к измерению с помощью оптического квадранта, 
устанавливаемого на поперечную контрольную площадку орудия, значений крена при двух 
положениях ствола и последующему решению двух уравнений вида: 

γX=arcsin[(sin γZ 2cos д2 1–sin γZ 1cos д2 2) / sin(д2 2–д2 1)], 
γZ=arcsin[(sin γZ 2–sin γXsin д2 2) / (cos д2 2cos γX)]. 

 (5) 

Дальнейшее использование полученных значений углов крена γХ и γZ сводится к 
определению увода линии прицеливания по зависимости 

  д
дд

дarctg
ZZXX

ZZ 



sinsincoscossinsincoscoscos

cossincossinsin

22222

222 . (6) 

5. Определение продольного и экваториального моментов инерций снарядов на этапе 
подготовки снарядов к табличным стрельбам целесообразно проводить с использованием 
усовершенствованного трифилярного подвеса, позволяющего выполнять «взвешивание» 
одновременно двух снарядов. Планирование опытов должно выполняться с целью 
составления пар одновременно «взвешиваемых» снарядов, вида определяемых моментов 
инерции и рандомизации опытов. В качестве исходных данных для планирования 
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эксперимента необходимо принимать общее количество всех возможных опытов и число 
снарядов в партии. При этом количество опытов не должно быть меньше числа снарядов, 
увеличенного на единицу. В основу выбора оптимального плана эксперимента должен 
быть положен максиминный принцип для совокупности дисперсий моментов инерций 
партии опытных снарядов. 

6. При обработке результатов ударных и дистанционных стрельб обязательно 
определение параметров канонического эллипса (эллипсоида) рассевания, имеющих 
экстремальные значения длин полуосей и площади (объёма). Различия нормального и 
канонического эллипсоидов рассеивания всегда имеют место в действительности и 
объясняются пространственным характером траектории. Результаты дистанционных 
стрельб, в которых наблюдались наземные разрывы, должны обрабатываться с учётом всех 
видов разрывов как воздушных, так и наземных. 

7. Оценка точности таблиц стрельбы должна производиться методом статистических 
испытаний. Разработанное программное обеспечение [2] позволяет производить научно - 
обоснованный выбор необходимого количества отстреливаемых групп снарядов и числа 
снарядов в группе. Знание данных значений совместно с числом отстреливаемых углов 
возвышения позволяет не только рассчитать потребное количество снарядов для 
составления таблиц стрельбы, но и оценивать точность, как основной зависимости таблиц 
стрельбы, так и любого другого параметра, содержащегося в них. Использование нового 
метода оценки точности таблиц стрельбы требует применения иного метода расчёта 
ошибок полной подготовки, который сводится к следующей зависимости: 

D[ΔX]=D[ΔXWx]D[WX]+M2[ΔXWx]D[WX] (7) 
для определения дисперсии дальности, направления и высоты разрыва, учитывающей 

случайный характер табличных поправок. 
Данная случайность обусловлена стохастической природой большинства величин и их 

систем, с которыми приходится иметь дело на всех этапах планирования, проведения и 
обработки результатов табличных стрельб. Такой подход более объективно описывает 
исследуемый процесс и позволяет наиболее точно определять ошибки подготовки 
стрельбы, а также зависимые от них величины, например, потребное количество снарядов 
для поражения цели, число установок прицела и угломера, величину скачка прицела и 
интервала веера при определении параметров способа обстрела ненаблюдаемых целей и т. 
п. 

8. Разработка баллистических алгоритмов для специализированных ЭВМ комплексов 
АСУ артиллерии должна производиться на основе концепции математического 
обеспечения КАУО. Основная идея разработанной системы взглядов базируется на отказе 
от использовании зависимостей и алгоритмов, выведенных для «ручного» счёта, наиболее 
полном использовании всей имеющейся информации для определения установок для 
стрельбы и оценки их точности, а также в отказе от понятия «стандартных и табличных» 
условий стрельбы и замене их действительными параметрами, измеренными 
непосредственно перед стрельбой. Такие баллистические алгоритмы должны 
разрабатываться для всех способов определения установок для стрельбы – полной 
подготовки, пристрелки цели, переноса огня от репера и пристрелянной цели и 
использования бюллетеня пристрелочного орудия (миномёта). 
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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В данной статье авторы хотят рассказать о том, какие задачи стоят перед 

профессиональным образованием. В ней говорится, что очень важно не только подготовить 
специалиста, но и сформировать в нем такие качества, как компетентность и 
профессиональную мобильность. 
Ключевые слова: компетенция, мобильность, мастер производственного обучения, 

инновационная деятельность, технология обучения. 
Как известно, мастер производственного обучения является ключевой фигурой этого 

процесса. Что же такое технология обучения? Это процесс, в котором объединяются 
методы и средства обработки, а также представление, изменение и то, как преподносится 
учебная информация. В технологии обучения важным являются не только способы 
воздействия мастера на учеников, но и использование технических или информационных 
средств. 
А вот основной задачей ученика является усвоение знаний, учебных умений и навыков, 

решение теоретических и практических задач. Это называется компетенцией. Ведь в чем 
заключается педагогическое мастерство любого педагога? В том, что необходимо найти 
нужное содержание, а также использовать те методы и средства, которые соответствуют 
программе обучения и образовательным задачам.  
От использования в образовательном процессе различных технологий, будет зависеть 

компетенция будущего специалиста. Поскольку начало карьеры формируется с личности, 
поэтому задача педагога сделать ориентир ученика на данную профессию. Но для начала 
необходимо вызвать интерес, чтобы выбор будущей деятельности был осознанным.  
В своей работе мастер производственного обучения использует различные технологии, 

такие как здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего и проблемного 
обучения, личностно - ориентированные технологии и т.д. Это необходимо для того, чтобы 
на уроках производственного обучения учащиеся могли лучше усвоить материал, 
предлагаемый мастером.  
Современный мастер на занятиях использует не только информационные методы в своей 

работе, но также активизирует познавательную деятельность учеников с помощью 
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самостоятельной работы. Поэтому, у подростков развиваются способности, 
самостоятельность, инициативность. С помощью технологии обучения ученики достигают 
лучшего усвоения знаний, умений и навыков.  
Наша жизнь в современных реалиях требует от нас умение делать выбор. Это касается не 

только выбора товаров и услуг, но и выбора друзей и жизненного пути. Вот почему мастеру 
необходимо развивать у своих подопечных вариативное мышление.  
Это поможет учащимся понять возможности решения задачи разными способами, также 

осуществить систематический перебор вариантов и, конечно, находить нужный из них. 
Такой принцип вариативности в производственном обучении способствует тому, что 
неудача воспринимается не как трагедия, учащиеся не так боятся сделать ошибку, но 
понимают, что, если этот вариант оказался неудачным, нужно искать другой. Решение 
проблем, таким образом, поможет и в жизни, главное искать выход из трудного положения, 
а не падать духом.  
У подростков необходимо формировать общие компетенции, искать информацию, 

которая нужна для решения поставленных задач, а также применять в профессиональной 
деятельности информационно - коммуникационные технологии. Для того, чтобы 
устроиться на работу в настоящее время и достичь профессионального роста, необходимы 
знания, инициативность, умение выстраивать отношения в коллективе, а также принимать 
нестандартные решения. Для этого нужно проводить мастер - классы и конкурсы 
профессионального мастерства. Для таких занятий характерно сочетание индивидуальной и 
совместной творческой работой мастера и учеников.  
В работе можно использовать также проектную технологию, направленную на 

самостоятельную деятельность учеников. Целью данной технологии является достижение 
результата, раскрытие индивидуальных возможностей, а также применение своих знаний. 
Ведь проекты формируют, прежде всего, коммуникативные навыки, что способствует 
сотрудничеству и взаимодействию, а еще помогает в проявлении инициативы. И это очень 
востребовано сейчас в разных сферах деятельности.  
В любом обучении, конечно, необходим индивидуальный подход к каждому ученику, 

так как у каждого свой склад мышления, памяти и восприятия. Вот почему мастер должен 
знать личностные особенности своих учеников. Таким образом, для развития новых 
методов и приемов в педагогическом процессе, необходимо использовать разные 
технологии. Это поможет мастеру производственного обучения в его инновационной 
деятельности, будет способствовать повышению мотивации обучения.  
В современном обществе педагог уже не является единственным источником знаний, что 

приводит к изменению в формах учебной деятельности. Вот почему мастеру 
производственного обучения важно научить подростков различным способам работы для 
достижения результативности.  
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Аннотация 
 В статье проанализированы состав и свойства антифризов и тосола и способы их 

определения и правила замены. 
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 Антифризы или тосолы по составу очень похожи между собой. Основу составляет смесь 

этиленгликоля или пропилен гликоля. В качестве дополнительных компонентов 
используются различные присадки. Тосол – это марка охлаждающей жидкости 
отечественного производства. А слово «антифриз» в дословном переводе означает «против 
замерзания». Смесь этиленгликоля очень агрессивна и вызывает коррозию в двигателе. Для 
ее снижения добавляются разнообразные присадки. Охлаждающая жидкость Тосол 
разработана во времена СССР в 1971 году. Название этого вещества представляет собой 
аббревиатуру (Технологии Органического Синтеза) с добавлением «химического» 
окончания –ол. По своему химическому составу и как следствие, свойствам антифризы и 
тосол имеют различия. Тосол в основе своего химического состава имеет этиленгликоль (40 
% ), дистиллированную воду и 10 специальных присадок, которые предохраняют жидкость 
от вспенивания (фосфаты, силикаты, нитриты, нитраты). Тосол покрывает двигатель 
изнутри особым антикоррозийным слоем. В состав импортных антифризов помимо 
этиленгликоля добавляется пропиленгликоль и присадки. Только здесь их уже около 40. 
Состав присадок отличается у разных антифризов, что обуславливает разницу в 
характеристиках. Например, в температурах замерзания.  

 Для визуального различия производители добавляют красители: красный, синий, 
зеленый, желтый. Жидкости одного цвета даже от разных производителей, можно 
смешивать между собой без каких - либо последствий. Обращать внимание необходимо на 
то, где произведен хладогент. В Японии и Европе разные стандарты. Поэтому мешать 
японскую продукцию с европейской не стоит. Точно также смешивание разноцветных 
хладогентов даже одного производителя может привести к выпадению осадка, 
образованию пены. Доливать и смешивать антифриз и тосол нельзя, так как в этом случае 
тоже пройдет нежелательная химическая реакция.  
Тосол и имеет следующие недостатки: 
• антикоррозийная пленка, образующаяся на двигателе, ухудшает теплоотдачу. Кроме 

того, это приводит к увеличению расхода топлива. 
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• тосол требует замены через сорок тысяч пробега. Антифриз же нужно менять 
только после 100 тысяч пробега. 
• тосол очень агрессивен по отношению к алюминию из которого изготовлены 

большинство радиаторов. Антифризы содержат карбоксилаты, которые защищают 
детали из алюминия и его сплавов, водяные насосы и резиновые и пластмассовые 
изделия. 
• применение тосола вызывает образования геля, который засоряет радиатор. С 

качественными антифризами такого не происходит. 
Все эти аргументы, полученные на основе многолетнего опыта и испытаний, 

дают окончательный ответ на вопрос о том, что лучше использовать: антифриз 
или тосол. 
Суть замены тосола на антифриз сводится к трем этапам: - слив старой жидкости; 

- промывка системы охлаждения (здесь нужна дистиллированная вода, в крайнем 
случае, подойдет и обычная проточная); - заливка в систему новой жидкости. 
При промывке системы. после слива тосола нужно залить в систему 

дистиллированную воду до отметки MAX в расширительном бачке, двигатель 
работает около 10 минут на оборотах 2500 – 3000. Затем вода сливается. Процедуру 
необходимо повторять до тех пор, пока сливаемая вода не будет оставаться чистой. 
После промывки в систему заливается антифриз. Иногда возникает необходимость 
доливать жидкость в систему без полной замены не зная, что там залито. Добавлять 
необходимо дистиллированную воду. При этом температура кипения тосола и 
антифриза понижается, а температура замерзания повышается (доливаемая вода 
разбавляет антифриз в несоответствующих пропорциях). Определить, что залито в 
систему можно следующими способами: - по запаху и на ощупь. Антифриз ничем не 
пахнет, а на ощупь маслянистый, чего не скажешь о тосоле; - при помощи воды. В 
небольшое количество жидкости добавляется немого воды. Как правило, в тосоле 
появляются различные эффекты: помутнения, расслоения и прочие. В антифризах 
такого не наблюдается; - при помощи ареометра. Плотность антифриза и тосола 
разная. Антифризы дают показания 1,072 г / cм3 до 1,080 г / cм3. Замеры нужно 
производить при комнатной температуре. 

 Итак, как видно из всего вышесказанного, состав тосола и антифриза имеет 
отличия, которые влияют на его качества и характеристики. Хотя основа у них 
почти одинаковая. Поэтому и то, и другое – охлаждающие жидкости. Смешивать их 
между собой ни в коем случае нельзя, так это может привести к разным 
последствиям, причем как для системы охлаждения, так и для самого двигателя. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности конструкции и работы дельтовидного обвода 

гусеничного движителя, с целью определения целесообразности его использования в 
конструкции гусеничных машин. 
Ключевые слова 
Гусеничная лента, дельтовидный обвод, натяжитель, удельное давление, износ, тяговые 

показатели 
 Анализ конструкций гусеничного хода вездеходных машин, условий эксплуатации в 

тяжелых дорожных условиях, показывает их существенное преимущество в сравнении с 
колесной техникой по показателям проходимости, производительности, маневренности, 
тяговым показателям, несмотря на его сложность и металлоемкость, больших затрат на 
ремонт и обслуживание, причем, его вес может составлять до 29 % от полной массы 
машины [1, с. 42]. На слабонесущих опорных поверхностях (ОП) возрастает возможность 
буксования гусеничного движителя, которое, помимо снижения скорости движения и 
тяговых показателей, приводит к значительному разрушению почвенного покрова, вызывая 
ее эрозию, поэтому, с учетом этих обстоятельств, предельно допустимое величины 
буксования для гусеничного движителя должно составлять не более 5 % . Также, после 
прохода, в почве образуются уплотненные зоны, способствующие неравномерному 
распределению влаги, при этом, большое влияние на ее уплотнение оказывает среднее и 
максимальное удельное давление гусеничного движителя на ОП. Для большинства 
почвогрунтов величина допустимого удельного давления составляет 39 - 49 кПа, 
предельного – 98 - 147 кПа, но, фактически, величина удельного давления, оказываемого 
отдельными мобильными агрегатами, может достигатьв294 - 420вкПав[2,вс.в31].  

 Машины с гусеничным движителем разнообразны по конструкции и назначению, он 
является основным механизмом, определяющим тяговые показатели, производительность, 
экономичность и надежность. Поэтому, совершенствование конструкции движителя, выбор 
его рациональных параметров, сочетание характеристик отдельных его элементов, 
разработка более совершенной схемы и формы обвода гусеничных лент представляют 
ответственный этап при создании гусеничных машин [3]. Конструкция дельтовидной 
гусеничной ленты (треугольного обвода), предусматривает конструктивное размещение 
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ведущей звездочки в верхней части движителя, а гусеничная лента вместе с двумя 
опорными катками образуют треугольник. Такая конструкция имеет несколько 
преимуществ по сравнению с классическим гусеничным движителем, причем, верхнее 
расположение ведущей звездочки защищает ее от действия камней и грязи, существенно 
продлевая срок ее службы, при этом, крайние опорные катки принимают на себя действие 
большей части внешних осевых сил, возникающих при повороте и развороте машины. 
Ведущая звездочка не испытывает этих нагрузок, и, поэтому служит дольше, причем, 
бортовые редукторы также не испытывают весовых и ударных нагрузок, что продлевает 
срок службы подшипников. Однако, гусеничные ленты треугольного обвода 
конструктивно длиннее классических за счет увеличения количества траков, производство 
таких движителей дороже, они сложнее в изготовлении. Область зацепления гусеничной 
ленты треугольного обвода с ведущей звездочкой меньше, и, поэтому, гидравлический 
натяжитель должен постоянно удерживать гусеничную ленту в натянутом состоянии. 
Ослабление ее недопустимо, т.к. возникающий процесс проскальзывания гусеничной 
ленты относительно ведущей звездочки приводит к ее преждевременному износу. 

 В процессе работы трактора с бульдозерным отвалом, задняя каретка движителя, 
связанная с натяжным колесом, не позволяет увеличивать площадь контакта гусеничной 
лены с ОП, снижает напорное усилие на отвале, приводя к вывешиванию передней части 
трактора и повышенному буксованию гусеничного движителя, интенсивному износу 
элементов гусеничной ленты и беговых дорожек катков. 

 Преодоление потерь на трение в подшипниках задних направляющих колес, в пальцах 
гусеничных лент, на участках, огибающих задние направляющие колеса, способствует 
повышению напряжения на участке гусеничной ленты между задним направляющим 
колесом и ведущим колесом. Возникновение больших нагрузок на зубьях ведущих колес 
происходит из - за меньшего (78°) угла охвата гусеничной лентой ведущих колес при 
треугольной схеме движителя (при эллипсном гусеничном обводе 180°). Разница в 
величинах угла обхвата ведущей звездочки состоит в том, что чем он больше, тем меньше 
нагрузки на ее зубчатый венец и на траки, что способствует уменьшению износа ходового 
оборудования. 

 Конструктивное отсутствие поддерживающих катков приводит к динамическим ударам 
гусеничных лент по ведущим колесам, причем, высоко расположенное ведущее колесо 
создает условия для попадания камней между ним и задним натяжным колесом, приводя к 
расклиниванию гусеничной ленты и дополнительно нагружая корпус конечной передачи. 
Внешние силы сопротивления движению вследствие горизонтальной и вертикальной 
деформации ОП определяются величиной сопротивления перематыванию гусеничных 
лент, причем, распределение нормального давления по длине опорного участка 
гусеничного движителя имеет неравномерный характер [4,вс.в6]. 

 При работе на слабонесущих ОП, использование техники с колесным движителем, 
вследствие низких его тяговых показателей малоэффективно, поэтому, одним из 
перспективных направлений повышения показателя эффективности применения 
вездеходных машин является снижение удельного давления на ОП и повышение тяговых 
показателей за счет определения рациональных параметров и конструкции гусеничного 
движителя. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
В статье изложена структура поверхности металлической детали при трении со смазкой. 
Ключевые слова 
Адсорбированная плёнка, оксидная плёнка металла, изнашивание поверхности деталей, 

механическое изнашивание. 
 
В зависимости от условий и режимов трения, физико - механических свойств, 

применяемых материалов, смазок, микрорельефа поверхностей и других параметров, 
определяющих характер изнашивания, при трении двух сопряженных поверхностей 
происходят сложные процессы, которые приводят к износу.  
Установлено, что на поверхности металлических деталей имеется несколько слоев (рис. 

1). 
Адсорбированная пленка масла образуется в результате взаимодействия молекул масла с 

поверхностью металла. Ее прочность зависит от свойства масла и металла. Молекулы масла 
располагаются вокруг выступов металла ворсом (подобно щеткам). Адсорбированная 
пленка снижает коэффициент трения по сравнению с трением без смазки от 10 до 80 раз. 
Лучше соединяются с металлом на поверхности детали растительные и животные масла, 

а также минеральные масла, содержащие жирные кислоты. 
Прочность масляной пленки (маслянистость, липкость) можно повысить, добавляя в 

масло присадки, что и практикуется при изготовлении масел. 
Под адсорбированной пленкой масла находится (расположена) оксидная пленка металла, 

представляющая соединение металла с кислородом воздуха. Толщина этой пленки зависит 
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от свойств металла и химического взаимодействия кислорода с металлом. Особенно 
прочная оксидная пленка у сплавов алюминия, она уменьшает коэффициент трения по 
сравнению с коэффициентом трения чистого металла в 3 – 4 раза. Далее идет слой частично 
окислившегося металла, а затем – сам металл. 
Следовательно, в определенном интервале давлений и скоростей изнашивание 

поверхности деталей происходит за счет выкрашивания частиц металла и разрушения 
пленок в местах контакта. Образование абразивов ускоряет процесс износа. Таким образом, 
процесс изнашивания заключается в разрушении адсорбированной пленки масла и 
оксидной пленки металла. Оголенный металл реагирует с кислородом воздуха (особенно в 
присутствии влаги) и снова образует оксидную пленку. В результате изнашивания про-
исходит постепенное изменение размеров детали по поверхности трения. 

 

 
 

1 – слой металла 
2 – оксидная пленка металла 0,1 мкм 
3 – адсорбированная пленка масла 1 мкм 
4 – рабочая пленка масла 2–40 мкм 
5 – частично окислившийся слой металла 1–3 мкм 

 
Рис. 1. Схема размещения слоев на поверхности металлической детали 

 
При работе деталей обычно действует одновременно несколько видов изнашивания. В 

чистом виде ни один из видов изнашивания почти не наблюдается. Но всегда, как правило, 
в каждом работающем сопряжении имеется основной (ведущий) вид изнашивания, 
определяющий износостойкость деталей. Остальные виды изнашивания в большей или 
меньшей мере ему сопутствуют. Основной вид изнашивания зависит от условий 
эксплуатации, нагрузок и других причин и в большинстве лимитирует время безотказной 
работы сопряжения. 
Основным видом изнашивания металлических деталей автомобилей и гусеничных 

машин при их эксплуатации является механическое изнашивание. Правильное определение 
вида изнашивания и его проявления, знание приемов по уменьшению интенсивности того 
или иного изнашивания позволят в значительной степени увеличить срок службы машин в 
процессе их эксплуатации. 
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Аннотация 
В работе рассматривается организационный подход по формированию представлений и 

навыков работы с основными типами данных в программно - техническом комплексе 
автоматизированного картотечного учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
реализующийся во всех исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы. 
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 Проблемы обучения будущих сотрудников исправительных учреждений по 

применению программного комплекса автоматизированного учета (ПТК АКУС) 
решаются совершенствованием организационных вопросов получения навыков 
работы в ПТК ПКУС. В статье представлены материалы для формирования 
представлений о структуре и основных функциях работы с программой. Материалы 
состоят из семи практических разработок по организации работы с ПТК АКУС и 
четырех приложений для последующей проверки знаний. Во всех разработках 
использована наиболее востребованная версия АКУС для исправительных колоний 
(колоний поселений, воспитательных колоний). Разработки созданы с привлечением 
средств аудио визуального просмотра и контроля — учебного видео пособия 
«Использование ПК АКУС ИК в учреждениях и органах УИС» (разработка НИИИТ 
ФСИН России, г. Тверь, 2017 г). Для составления практических заданий и 
упражнений авторы использовали базу абонентов, предоставленную НИИИТ ФСИН 
России (65 абонентов). 
Первоначально ПТК АКУС применялся в служебной деятельности сотрудниками 

отделов и служб специального учета для заполнения и редактирования данных о 
подследственных и осужденных. Постепенно сфера применения АКУС расширялась, и в 
настоящий момент большинство отделов и служб учреждений ФСИН России используют 
данный программный комплекс в своей служебной деятельности.  
В соответствии с утвержденными требованиями сотрудники отдела воспитательной 

работы с осужденными осуществляют наполнение информацией следующие разделы 
АКУС: раздел «Условия содержания» (взыскания, поощрения); раздел «ИВР» 
(воспитательная работа, решение СВО, дневник ИВР); раздел «Дополнительно» 
(характеристика, обучение осужденного); раздел «Электронное личное дело» [1]. 
ПТК АКУС имеет интерфейс приложений Windows, допускающий работу с 

программой, как с помощью мыши, так и с использованием клавиатуры. Физически данные 
хранятся в файлах с расширением dbf, которые представляют собой таблицы, состоящие из 
строк, именуемых записями и столбцов, именуемых полями. Для удобства работы с данных 
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в программе используются несколько типов данных: символьный; числовой; текстовый; 
дата; признак; выбор (например, группу крови); снимок; ссылка, перечень; видео 
(видеофайл); дактилокарта. 
Для доступа пользователя к данным в программе существует набор объектов для 

отображения и редактировании данных. Одни объекты предназначены для просмотра 
данных (например, надпись) другие – для ввода и редактирования (поле ввода, поле 
справочника). В особую группу объектов входят линейные и экранные формы. Это 
программные окна, которые могут содержать другие объекты отображения и 
редактирования данных. 
Таблица отображения – основной объект для отображения данных. Она состоит из 

столбцов и строк. Каждая строка таблицы отображения соответствует одной записи. В 
каждом из столбцов таблицы отображения содержатся свои данные для каждой записи 
(например, Фамилия, Имя, Отчество). Данные в ячейке таблицы могут быть представлены 
объектами разных типов, например, полем ввода (не редактируемым), индикатором. 
Работа с таблицами отображения рассмотрена в разделе Линейные формы данного 

руководства. 
Одним из функциональных модулей ПТК АКУС СИЗО является наличие в его составе 

АРМ "Фотомастер", с помощью которого можно создавать и обрабатывать изображения в 
«фас», «профиль» лиц спецучета. В 2002 г. была разработана система АРМ "Дактомастер", 
благодаря которой появилась дополнительная возможность получения дактилоскопических 
отпечатков бескрасковым методом.  
Таким образом, ознакомление с возможностями ПТК АКУС в форме выполнения 

отдельных практических заданий по работе с данными разного типа позволяют 
сформировать представления о работе программы и получить навыки внесения и 
редактирования информации в обобщенной базе данных спецконтингента. 
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Аннотация 
Все мы хорошо знаем, что в наше время для создания комфортного проживания людей в 

домах необходимы энергоресурсы. Причем горячая вода необходима нам всегда, вне 
зависимости от погодных условий, тогда как отопление обеспечивает комфортные условия 
для проживания лишь в зимний период. Но вместе с этим при потреблении энергоресурсов 
многие жильцы сталкиваются с такой проблемой как большие платы за коммунальные 
услуги. Оплата коммунальных услуг это один из важнейших показателей расхода бюджета 
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людей, которую мы никак не сможем избежать, но можем оптимизировать и уменьшить, с 
помощью приборов учета энергоресурсов. 
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Аnnotation 
We all know very well that in our time, energy resources are needed to create a comfortable 

living for people in their homes. Moreover, we always need hot water, regardless of weather 
conditions, while heating provides comfortable living conditions only in winter. But at the same 
time, when consuming energy resources, many residents face such a problem as large utility bills. 
Utility bills are one of the most important indicators of people's budget expenditure, which we 
cannot avoid in any way, but we can optimize and reduce with the help of energy metering devices. 

Keywords 
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Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение приборов 

учета при осуществлении расчетов за них определены Федеральным законом от 23 ноября 
2009 г. № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
данном законе говорится о том, что начисления за потребляемые энергетические ресурсы, а 
также холодную воду должны осуществляться согласно потребляемым объёмам, учет 
которых осуществляется как раз - таки с помощью приборов учета [1]. Применение 
приборов учета, как общедомовых (коллективных), а также индивидуальных является 
хорошим преимуществом прежде всего для абонентов, которые производят оплату за 
купленные ресурсы по прибору учета, а не по нормативу, при котором оплата производится 
согласно рассчитанным нормам вне зависимости от потребления. При этом каждый 
житель, контролируя и передавая показания по индивидуальным приборам учета, может 
подмечать для себя, что нужно делать для экономии и сохранения своих денежных средств. 
Механические счетчики для воды, как показано на рис. 1, имеют несложную конструкцию, 
обладают большим спросом и стали для многих жителей нашей страны обыденным 
аксессуаром в ванных комнатах и санузлах [5]. 

 

 
Рисунок 1. Устройство механического счетчика для воды 
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Соответственно каждый месяц собственники осуществляют передачу показаний по 
счетчикам. Но современные обстоятельства и требования к доступности информации 
изменяют отношение к этим приборам. Наряду с очевидными достоинствами – простотой и 
дешевизной, механические счетчики обладают и рядом немаловажных недостатков. 
Существенное влияние на них оказывает качество воды. Уже после продолжительного 
времени эксплуатации механика счетчиков часто приходит в негодность, делая 
бессмысленной поверку приборов после истечения срока межповерочного интервала. 
После чего счетчики приходится заменять, что приводит к дополнительным расходам 
денежных средств. При этом нужно сказать и о том, что механические счетчики 
незащищены от фальсификации. Их показания достаточно легко можно исказить путем 
использования сильных магнитов или просовывая проволоку через фильтр 
приостанавливая вращение вертушки механическим путем. При этом они не пригодны для 
автоматической передачи данных по потребленным объемам [3]. 
В качестве поквартирного учета тепловой энергии, как показано на рис.2, используют в 

основном два типа оборудования – тепловычислители и теплораспределители. Приборы не 
являются альтернативными вариантами для друг друга, их применение при совместном 
использовании дает возможность осуществлять поквартирный учет тепла на любых типах 
систем отопления. Устройство и заложенный в основу принцип осуществления подсчета 
тепла определяет сферу использования теплораспределителей и тепловычислителей.  

 

 
Рисунок 2. Тепловычислитель и теплораспределитель 

 
Тепловычислители осуществляют подсчет объемов используемой тепловой энергии, 

поступающий в теплопотребляющий объект. Для расчета платы за тепло нужно знать 
разницу температур (∆t) теплоносителя на входе и выходе из отопительной системы 
объекта, по которым течет теплоноситель и объем поступившего теплоносителя. Каждый 
прибор оснащается датчиком расхода тепла и парой температурных датчиков. Они 
подключаются к вычислителю, который и осуществляют подсчет используемой тепловой 
энергии [4]. 
Теплораспределители устанавливают на отопительный прибор и плата за тепло 

рассчитывается на основе данных, получаемых с помощью встроенных в прибор датчиков 
температуры. При этом для расчета платы необходимо знать количество тепла, 
потребленного всеми отопительными приборами отапливаемого объекта [4]. 
Применение поквартирного учета тепла в многоквартирных домах МКД, обязательно 

только для новых объектов строительства. При этом нужно понимать, что вертикальная 
разводка большинства МКД не позволит использовать нам только один прибор учета тепла 
[2]. Тем не менее применение учета тепловой энергии для квартир вещь действительно 
необходимая. Многочисленные конфликты, которые возникают при резком снижении или 
увеличении температуры на улице это подтверждают. Население активно жалуется на 
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плохое отопление МКД в холода и на горячие батареи при потеплении. Как правило 
собственник сам регулировать потребление тепла не может, но при этом радиаторы нового 
поколения оснащаются регуляторами, с помощью которых можно регулировать и 
прекращать циркуляцию теплоносителя через радиатор, но смысла им пользоваться при 
отсутствии приборов учета нет, так как все затраты по дому делятся на всех его жильцов 
независимо от положения регулятора на радиаторе. Таким образом, не имея фактических 
данных о потреблении энергоресурсов, собственник никогда не докажет, что у него в 
квартире отопление выключено или отрегулировано до комфортного значения, и будет 
платить за соседей, поэтому установка индивидуальных приборов учета тепла в квартирах 
всё же имеет свою актуальность. 
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В условиях современного рынка, жесткой конкуренции и постоянного 
совершенствования технологий на предприятиях различных областей промышленности 
остро встает проблема быстрого и всестороннего контроля деталей, оснастки, заготовок, а 
также прототипов будущих изделий. [2, с. 1] 
Одним из современных технических средств обеспечения качества практически на 

любом высокотехнологичном производстве (в основном в машиностроении и 
самолетостроении) являются координатно - измерительные машины (КИМ). С их 
помощью автоматизируются процессы измерения и наладки в автоматизированных 
комплексах машиностроения (обратная связь между КИМ и обрабатывающими станками). 
Координатно - измерительные машины (КИМ) – устройства, воспроизводящие в 

цифровом виде геометрию физических объектов, путем измерения с помощью контактного 
датчика (SP25M, материал наконечника щупа – промышленный рубин) дискретных точек 
на их поверхности. В КИМ используются различные типы зондов: механические, 
оптические, лазерные и структурированного света. Положение датчика может 
контролироваться оператором вручную (с помощью пульта управления) или с помощью 
компьютера. КИМ определяют положение датчика по его смещению от нулевой позиции 
(при запуске КИМ датчик перемещается в нулевую позицию – так называемое 
«нулирование КИМ») в трехмерной декартовой системе координат (т.е. по осям XYZ). В 
дополнение к перемещению датчика вдоль осей X, Y и Z, многие машины позволяют 
менять угол поворота датчика относительно осей КИМ для измерения плоскостей, 
отверстий и других элементов, которые расположены под разными углами.  

 На рынке представлен широкий спектр КИМ различной конфигурации и конструкции. 
Мировыми производителями таких машин являются такие компании, как «Zeiss», 
«Klingelnberg», «Mahr», «Gleason»,«Romer», «Nikon Metrology», «Aberlink», «Лапик», «Dea 
Global», «Hexagon Metrology». Как правило, у каждого производителя своё программное 
обеспечение. Это PC - DMIS «Dea Global» , CALYPSO «Zeiss», GEAR - GINA 
«Klingelnberg» и т.д.  
Управляющие программы для КИМ пишутся с использованием CAD - ориентированных 

систем. На ПАО «КАМАЗ» в роли такой программы выступает «PC - DMIS». В ней 
создается 3D - модель изделия. В зависимости от требований это может быть как и готовое 
изделие, так и некоторые отдельные элементы (обычно при пооперационном контроле). 
Ручные измерения практически не применяются, так как они дают недостаточно точные 

результаты (погрешность ручного касания). При автоматическом измерении процесс 
измерения с помощью КИМ сокращается в несколько раз (в зависимости от сложности и 
количества размеров).  
КИМ незаменимы при массовом измерении деталей, как при пооперационном контроле, 

так и при контроле готового изделия. Некоторые размеры не представляется возможным 
контролировать ручными методами в виду сложности детали, высоких требований к 
точности (допуск 2 - 5 микрон), наличие разных баз при позиционных допусках на 
отверстия.  
Последовательность действий, необходимых для создания простой программы 

измерения детали на PC - DMIS. [1, с.2] 
Шаг 1. Создание новой программы обработки деталей 
Шаг 2. Определение щупа 
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Шаг 3. Настройка вида 
Шаг 4. Измерение геометрических элементов 
Шаг 5. Масштабирование изображения 
Шаг 6. Создание выравнивания 
Шаг 7. Настройка ваших предпочтений 
Шаг 8. Добавление комментариев 
Шаг 9. Измерение дополнительных геометрических элементов 
Шаг 10. Построение геометрических элементов из уже имеющихся элементов 
Шаг 11. Расчет размеров 
Шаг 12. Выделение пунктов для выполнения 
Шаг 13. Установка выходного отчета / описания 
Шаг 14. Выполнение готовой программы 
Шаг 15. Печать отчета  
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Аннотация. В данной статье проведено исследование на инновационную систему в 
автомобиле, а именно, ультразвуковую парковочную систему, с целью обзора технической 
оснащенности автомобилей, с помощью которых их эксплуатация становится безопасней и 
комфортабельней. Приведен ее принцип работы, применение, рассмотрена конструкция 
данной системы, также преимущества, недостатки и сделан вывод о дальнейшем развитии 
инновационной технологии. 
Ключевые слова: система, парковка, автомобиль, ультразвук, водитель. 
Данная тема актуальна так как ультразвуковая парковочная система является одной из 

вспомогающих и ассистирующих систем современного автомобиля. На дорогах наших 
городов остается все меньше свободного места для парковки. Автомобили паркуют все 
ближе друг к другу. Для таких опасных маневров и создана ультразвуковая парковочная 
система. [1] 
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Впервые о том, чтобы создать парковочные системы для автомобилей, задумались в 
Америке, когда число машин возросло настолько, что стало большой проблемой найти 
место для парковки. Была создана система парковки автомобиля, которая помогала 
водителю найти свободный участок пространства среди других автомобилей возле 
бордюра. Когда автолюбитель упирался бампером в бордюр и активировал парковочную 
систему, гидравлический узел автоматически опускал на асфальт колесо, приводимое 
цепью от полуоси. Такой манёвр давал возможность моментально запускать заднюю часть 
машины, приподнятую над землёй, то есть для автомобиля обеспечивалось пространство, 
нужное для парковки. К сожалению, такая система не получила большого распространения 
среди американских автовладельцев из - за дороговизны и необходимости большого 
багажного отделения. Таким образом, появилась новая система парковки — вертикальная 
телескопическая стойка, выдвигающаяся из угла заднего крыла или переднего бампера при 
парковочных манёврах, чтобы дать возможность водителю чувствовать размеры своей 
машины и правильно определить, как парковаться именно в этот момент. Пример такой 
стойки можно было увидеть в автомобиле 1991 года выпуска модели Mersedes - Benz 
Klasse. 
Современный автомобиль пытаются сделать таким, чтобы участие человека в 

передвижении было минимальным. Уже существуют модели, способные сами определять 
расстояние до объектов, свое местонахождение, а также брать управление полностью в 
свои «руки». Довольно успешно нашли свое применение в транспортных средствах 
различные системы помощи для водителя, такие как камеры, системы GPS, радар, а также 
ультразвуковые парковочные системы. 
Системы, которые ассистировали бы водителям и помогали им там, где наши органы 

чувств увидеть или услышать, уже давно внедряются в автомобилях. [2] 
Конструкция ультразвуковой парковочной системы. Возможность использования 

ультразвуковых датчиков во многом определила дальнейшее развитие ассистирующих 
систем автомобиля. Данная технология найдет в дальнейшем будущем развитие с 
помощью систем видеонаблюдения в реальном времени. Современная ультразвуковая 
парковочная система работает на основании определения точного расстояния от датчика до 
ближайшего препятствия. Ультразвуковые датчики располагают на крайних точках 
периметра автомобиля – переднем и заднем бамперах. Само торговое название «Система 
Парктроник» (Parktronic System) произошло от первой популярной ультразвуковой 
парковочной системы на автомобилях Audi. [3] 
Принцип работы ультразвуковой парковочной системы Алгоритм работы 

ультразвуковой парковочной системы приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Алгоритм работы ультразвуковой парковочной системы 
Шаг Описание 
Включение Включение датчиков происходит вместе 

с включением «массы» в замке 
зажигания. 

Посылание 
ультразвукового сигнала 
 

Ультразвуковой сигнал на частоте 40 кГц 
посылается датчиком в радиусе 180 
градусов. 
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Отражение 
ультразвукового сигнала 

От ближайшего препятствия 
ультразвуковой сигнал отражается 
обратно и улавливается датчиком 
парковки. 

Расчет времени 
возвращения сигнала 

Блок управления парковочной системы 
рассчитывает время возвращения 
ультразвукового сигнала. Чем меньше 
время, тем ближе находится препятствие 
к краю автомобиля. 

Интерпретация 
расстояния до 
препятствия на 
индикаторе 

Водитель воспринимает информацию о 
расстоянии до ближайшего препятствия 
с помощью индикаторной панели на 
торпедо и звукового сигнала от блока 

управления Парктроника. 
 

Современные системы Park Assist. Современные парковочные системы объединяют в 
себе все новейшие технологии: ультразвуковое распознавание препятствий, считывание 
дорожной разметки с помощью видеокамер по периметру автомобиля. Блок управления 
современной системы Park Assist представляет собой сложный процессор, который 
рассчитывает точное движение автомобиля с автоматической трансмиссией на площадке 
рядом с парковочным местом. Благодаря такой системе автомобиль может в режиме 
автопилота втиснуться на парковке между двумя автомобилями и стать довольно близко к 
бордюру, не зацепив его. [4] 
Преимущества данной системы: 
 - легкость въезда и выезда с парковки; 
 - снижение количества мелких ДТП в условиях города; 
 - запуск и выключение системы нажатием одной кнопки 
 - возможность управления парковкой на дистанции при помощи пульта управления; 
 - безопасность парковки в ограниченном пространстве и в условиях плохой видимости. 
 Недостатки: 
 - сильная чувствительность к воздействию окружающей среды (пыль, снег, дождь, лед), 

в следствии чего, некорректная работа системы; 
 - стоимость автомобиля с такой системой значительно возрастает; 
 - система не всегда правильно определяет возможности для парковки и для её 

корректной работы должны быть соблюдены определенные условия; 
 - дорогой ремонт в случае возникновения неисправностей. 
Исход из вышесказанного можно сделать вывод, что автоматическая парковка во многом 

стала прорывом в автомобильной индустрии. Бесспорно, это полезная и практичная 
функция современных автомобилей. В настоящее время она есть во многих марках 
современных машин и в ближайшем будущем может получить мощное развитие, так как 
она значительно облегчает парковку в загруженном ритме крупных городов, хотя, как и 
любая технология имеет свои недостатки и условия эксплуатации. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье приведена структура математической модели аппроксимации 

экспериментальных данных и область использования полученных моделей в практике 
проектирования и эксплуатации подвижного состава. Представлен метод обработки 
экспериментальных данных. 
В статье рассмотрены: 
1) Основные положения метода наименьших квадратов. Цели и задачи 

аппроксимации. 
2) Порядок использования программы «Napoli». 
3) Основные принципы выбора степени аппроксимирующего полинома, при 

построении математической модели. Способы компьютерной аппроксимации 
экспериментальных данных. 
Ключевые слова 
Математическая модель, интерполяция, апроксимация, метод наименьших квадратов. 
 
Интерполяция – это способ нахождения промежуточного значения какой - либо функции 

по имеющемуся дискретному набору данных. 
Интерполирование состоит в приближенной замене функции, заданной таблично 

функций  ( ) принимающей те же значения что и исходная функция [2]. 
Аппроксимация – это процесс подбора эмпирической функции  ( ) по таблично 

заданной  ( ), которая имеет на рассматриваемом отрезке ограниченное отклонение от 
функции  ( ). Аппроксимация позволяет сглаживать погрешность эксперимента. 
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Этапы аппроксимации: 
1) Устанавливается вид аппроксимирующей зависимости. 
2) Определяются численные значения выбранной эмпирической формулы (функции) 

для которых приближение к заданной функции является наилучшим. 
Существуют несколько видов аппроксимирующих функций: 
— линейная; 
— полиномиальная; 
— логарифмическая; 
— степенная; 
— экспоненциальная. 
Метод наименьших квадратов – математический метод, применяемый для решения 

различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых 
функций от искомых переменных.  
Суть метода наименьших квадратов заключается в том, что требуется найти такую 

аналитическую зависимость  (  ), график которой проходит близко к заданным точкам, то 
есть отклонения от функции  ( ) должны быть ограниченными [1]. 

 Отклонения от функции  ( ) раcсчитываются по формуле: 
Еi =   –  (  ), (1) 

где    – экспериментальное значение, 
  (  ) – i - ое значение аппроксимирующей функции. 
Мера отклонения вычисляется по формуле: 

 =∑ (   –  (  ))
2 

 =1  (2) 
Задача сводится к нахождению таких a0, a1, a2, am, при которых мера отклонения 

минимизируется. 
Среднеквадратическая погрешность определяется по формуле: 

Е = √  
  1

,(3) 

где   – мера отклонения; 
  – количество заданных точек. 
В результате ударных испытаний цистерны модели 15 - 144, выполненной МИИТом на 

ГПО «Уралвагонзавод» определялись величины напряжений в элементах конструкций в 
зависимости от скорости соударения.  
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Экспериментальные данные 
V 2 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5 

G 200 120 133 213 267 267 328 442 616 898 
 
Выполним аппроксимацию экспериментальных данных, которые представлены в 

таблице 1 методом наименьших квадратов, с помощью программы «Napoli». 
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Определим максимально возможную степень аппроксимирующего полинома: m=n - 1. В 
нашем случае число экспериментальных данных n равно 10, следовательно, максимальная 
степень аппроксимирующего полинома равна 9. 
Начнем подбор аппроксимирующей функции с полинома, степень которого равна 

единице. С помощью программы «Napoli» определим коэффициент данного полинома a1, 
свободный член a0 и построим график полученной аппроксимирующей функции, 
представленный на рисунке 1.  
Полином первой степени: 

 1=   63,257   47,046   
 

 
Рисунок 1 – Аппроксимация функции полиномом степени 1 

 
Значения аппроксимирующей функции  (  )представлены в таблице 2. По полученным 

значениям определим отклонение аппроксимирующей функции Ei от экспериментальных 
значений по формуле (1) и для дальнейшего вычисления меры отклонения S по формуле (2) 
возведем значение Еi в квадрат. Для оценки удовлетворительности степени 
аппроксимирующей функции вычислим среднеквадратическое отклонение Е по формуле 
(3). 

 
Таблица 2 – Результат аппроксимации. Степень полинома 1 

xi yi z(xi) Ei     
2 200 30,835 169,165 28616,8 

3,5 120 101,404 18,596 345,8112 
5 133 171,973  - 38,973 1518,895 

6,5 213 242,542  - 29,542 872,7298 
8 267 313,111  - 46,111 2126,224 

9,5 267 383,68  - 116,68 13614,22 
11 328 454,249  - 126,249 15938,81 

12,5 442 524,818  - 82,818 6858,821 
14 616 595,387 20,613 424,8958 

15,5 898 665,956 232,044 53844,42 
S    124161,6 
E    106,2423 
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График, представленный на рисунке 1 не отображает явную зависимость величины 
напряжения в элементах конструкции единицы подвижного состава от скорости движения. 
Поэтому продолжаем подбирать аппроксимирующую функцию. Степень полинома данной 
функции будет равна двум. Аналогичным способом, с помощью программы «Napoli», 
определяем коэффициенты полинома а1, а2 и величину свободного члена а0. С учетом этого 
график примет вид, представленный на рисунке 2.  
Полином второй степени: 

  2  300,56        х          
  

 

 
Рисунок 2 – Аппроксимация функции полиномом степени 2 

 
Аналогичным образом вычислим значения Ei, Ei

2,Е и S, результаты занесем в таблицу 3. 
 

Таблица 3 – Результат аппроксимации. Степень полинома 2 
х      (х ) Ei     

2 200 200,1988  - 0,1988 0,039521 
3,5 120 157,8596  - 37,8596 1433,347 
5 133 143,7475  - 10,7475 115,5088 

6,5 213 157,8626 55,13743 3040,136 
8 267 200,2048 66,7952 4461,599 

9,5 267 270,7742  - 3,77418 14,2444 
11 328 369,5707  - 41,5707 1728,123 

12,5 442 496,5944  - 54,5944 2980,546 
14 616 651,8452  - 35,8452 1284,878 

15,5 898 835,3232 62,67682 3928,384 
S 

   
18986,81 

E 
   

41,54604 
 
На графике, изображенном на рисунке 2 также не видна четкая зависимость величины 

напряжения в элементах конструкции единицы подвижного состава от скорости движения, 
так как на этом графике наблюдается, что величина напряжения в элементах конструкции 
уменьшается с увеличением скорости. Следовательно, данная функция не подходит для 
описания зависимости, представленной в таблице 1. Поэтому продолжаем делать подбор 
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аппроксимирующей функции. Для следующей функции степень полинома будет равна 
трем. С помощью программы «Napoli» определяем значения коэффициентов полинома а1, 
а2, а3 и величину свободного члена а0. График такой функции представлен на рисунке 3. 
Полином третьей степени:    125,08 27,764х  - 5,8019  

2   0,45998  
3 

 

 
Рисунок 3 – Аппроксимация функции полиномом степени 3 

 
Аналогичным образом вычислим значения Ei, Ei

2,Е и S, результаты занесем в таблицу 4. 
 

Таблица 4 – Результат аппроксимации. Степень полинома 3 
х      (х ) Ei     

2 200 161,0802 38,91976 1514,748 
3,5 120 170,9024  - 50,9024 2591,051 
5 133 176,35  - 43,35 1879,223 

6,5 213 186,7377 26,26227 689,7067 
8 267 211,3802 55,61984 3093,567 

9,5 267 259,5919 7,408122 54,88028 
11 328 340,6875  - 12,6875 160,9721 

12,5 442 463,9816  - 21,9816 483,1891 
14 616 638,7887  - 22,7887 519,3258 

15,5 898 874,4235 23,57645 555,8491 
S    11542,51 
E    32,3932 

 
Из графика, изображенного на рисунке 3 можно сделать вывод, что он адекватно 

описывает зависимость величины напряжения в элементах конструкции единицы 
подвижного состава от скорости движения.  
Продолжим аппроксимацию, назначив степень аппроксимирующего полинома равной 

четырем.  
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Полином четвертой степени: 
 4=497,92   243,39   54,041  

2     4,6084  
3   0,14481   

4 
 

 
Рисунок 4 – Аппроксимация функции полиномом степени 4 

 
Аналогичным образом вычислим значения Ei, Ei

2,Е и S, результаты занесем в таблицу 5. 
 

Таблица 5 – Результат аппроксимации. Степень полинома 4 
х      (х ) Ei     

2 200 192,7538 7,24624 52,50799 
3,5 120 132,2027  - 12,2027 148,9047 
5 133 146,4513  - 13,4513 180,9361 

6,5 213 192,0303 20,9697 439,7283 
8 267 243,065 23,93504 572,8861 

9,5 267 291,2748  - 24,2748 589,2659 
11 328 345,9738  - 17,9738 323,0578 

12,5 442 434,0704 7,929609 62,8787 
14 616 600,0674 15,93264 253,849 

15,5 898 906,062  - 8,06195 64,99505 
S    2689,01 
E    15,63507 

 
На рисунке 4 изображен график аппроксимирующей функции, степень полинома 

которой равна четыре. Из графика видно, что напряжение на некоторых участках 
уменьшается с увеличением скорости, следовательно, полином этой степени не может 
адекватно представить рассматриваемую зависимость, поэтому выбираем третью степень 
полинома, которая адекватно описывает рассмотренную зависимость. 
В ходе данной работы была подобрана эмпирическая функция  ( ), которая бы 

адекватно описывала зависимость, представленную в таблице 1. Таким образом, наиболее 
четко описывает такую зависимость аппроксимирующая функция, степень полинома 
которой равна трем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛКА ТОМАРОВКА 
 

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления и дальнейшего развития 
образования на территории современного поселка Томаровка Яковлевского района 
Белгородской области. Особое внимание уделяется периоду формирования 
образовательных учреждений в слободе Томаровка, а именно начальным школам, а также 
личностям, за счет которых эти школы существовали. 
Ключевые слова: Томаровка, слобода, образование, развитие, школы, образовательные 

учреждения, история образования, педагоги. 
В середине XIX века Томаровская волость числилась в Белгородском уезде Курской 

губернии. Народное образование в волости было развито исключительно в слободе 
Томаровке, по поручению графа Ю.А. Головкина в Томаровке была открыта школа, 
преподавателями в которой стали 2 дворовых а обучающимися стали 40 жителей слободы. 
После освобождения крестьян в 1861 году в образовательной сфере происходят изменения. 
С проведением земских реформ были изменены программы обучения и воспитания 
обучающихся, в учебную программу входили такие предметы как: арифметика, закон 
божий, чистописание, чтение. К 1869 году относится открытие второй школы в слободе 
Томаровка.  
Через 10 лет после отмены крепостного права в 1871 году, школы были преобразованы в 

земские народные училища, значительно расширен штат преподавателей, изменена 
структура контингента. 1873 год ознаменовался разделением томаровской общины на две 
части, одна из них входила непосредственно в слободу Томаровку, другая относилась к так 
называемым томаровским хуторам - селениям окружающим слободу. Крупный пожар 1881 
года фактически уничтожил первое томаровское училище. До 1891 года первое и второе 
училища существовали в одном здании, в этом же году они были объединены в единое 
земское народное училище. Оно существовало на принципах бесплатности обучения, 
средства на содержание училища выделялись от различных источников. В восьмидесятых - 
девяностых годах XIX века к прежним предметам добавились занятия по пению, 
рукоделию и гимнастике. 
Дополнительно к вышеизложенному училищу, в слободе Томаровке существовали 

также 2 - х классное училища Министерства народного Просвещения, и начальное женское 
училище. Все это позволяло охватить процессом образования значительную часть 
населения слободы и примыкавших к ней селений. Таким образом, к концу XIX века около 
10 % населения Томаровской волости были обучающимися различных учебных заведений, 
в количественном соотношении на приблизительно на 9 - 12 тысяч человек было порядком 
900 обучающихся. Такая ситуация в образовании сохранялось вплоть до революционных 
событий 1917 года.  
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К моменту окончание гражданской войны на территории слободы Томаровки 
располагалась 5 учебных заведений, 4 школы 1 - й ступени и 1 школа 2 - й ступени. В 
январе 1921 года также были открыты избы - читальни. В функции этих заведений входило 
образование граждан по воскресным дням, выдавались десятки книг в год, читателями 
числились десятки человек. 
С изменением власти изменилась и программа образования и воспитания, значительное 

место в школьном обучении заняла антирелигиозная пропаганда. Томаровский район 
активно включился в программу по ликвидации безграмотности среди населения в 
Советской России. К 1930 году по томаровскому району обучалась более 6000 человек. 

1935 год ознаменовался открытием томаровской средней школы на базе семилетней, 
всего же в Томаровке к середине тридцатых годов имелось две начальных школы, одна 
семилетняя и одна средняя. В сёлах же района были десятки школ, изб - читален, 
дошкольных учреждений. В таком отношении находилось образование в Томаровке, и 
районе в целом, к началу Великой отечественной войны. 
В сентябре 1941 года нормальному ходу занятий помешало приближение линии фронта. 

После занятия Томаровки немецкими войсками здание первой томаровской школы стала 
немецким госпиталем, здание семилетней школы было преобразована под нужды немецкой 
армии. Многие здания в которых располагались образовательным учреждения были либо 
разрушены, либо переоборудованы в конюшни, жандармерии, штабы. Таким образом, в 
1942 и 1943 годах образовательная деятельность в Томаровке и окрестных сёлах 
практически не проводилась.  
После освобождения слободы Томаровки в августе 1943 года, силами местных жителей 

было восстановлено здание семилетней школы. Обучение в 1943, 1944 и 1945 годах было 
связано с рядом трудностей, заключающихся в отсутствии электрификации и отопления, 
учебной литературы, тетрадей и других средств обучения.  
В послевоенное время произошёл переход от семилетнему к восьмилетнему 

образованию соответственно семилетняя школа была преобразована в восьмилетнюю. К 
1974 году было подготовлено объединение средней и восьмилетней школ, в новом учебном 
заведении происходило не только обучение и воспитание в рамках программы, но и 
дополнительное образование. В 1980 году из - за увеличения количества обучающихся 
школы вновь были разделены. Несмотря на попытки расширить сеть образовательных 
учреждений в Томаровке, существующих на тот момент сооружений и учебных 
комплексов не хватало для осуществления полноценного образовательного процесса, 
школы работали в две смены. В 1996 году была открыта томаровская средняя 
образовательная школа №2. С этого же года первая школа стала занимать два здания. 
Таким образом, за период со второй половины XIX века по настоящее время образование 

в Томаровке и районе прошло значительный путь. Образовательная деятельность в 
Томаровской волости, а затем районе была подчинена тем задачам, которые ставило 
государство и общества в различные периоды, при этом преподаватели старались 
обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся, занимались их воспитанием. После 
Великой отечественной войны силами преподавателей и обучающихся были фактически 
восстановлены полуразрушенные здания, налажена работа по обеспечению 
образовательного процесса в трудных условиях восстановления экономики и хозяйства. 
Для обеспечения образования всего контингента детей, с 1996 года в посёлке открывается 
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вторая средняя образовательная школа, в 2000 - е годы на её базе открываются 
этнографический музей и музей боевой славы, школьный бассейн. Первая средняя 
образовательная школа занимает с 1996 года два здания и становится опорной базовой 
школой для взаимодействия с другими образовательными учреждениями посёлка и района. 
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Аннотация 
В статье анализируется модель циркулярной экономики «продукт как услуга» в 

сочетании с такой цифровой технологией, как Интернет вещей – так называемая модель 
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One of the circular economy business models is «product as a service». The essence of this 

model is that companies provide their customers with goods for temporary use (rent, leasing, etc.) 
with a package of additional services, one of which is maintenance [1, с. 256]. Consumers make 
periodic payments for the time they use the product. Since ownership remains with the seller, there 
is great potential for a circular economy as the manufacturer is now responsible for creating better 
products and recycling them. When a customer returns a product in good condition, the 
manufacturer may re - offer it to another consumer, or if the product is no longer usable, the 
manufacturer may, for example, restore it to the level of a new product. 

Digital technologies are a key factor in the transformation of production and consumption 
models. Connecting their products to a wireless connection using the Internet of Things allows 
manufacturers to collect data on the use of the product, its condition, the environment, and then 
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analyze it to control the product, provide feedback and create an individual offer for each customer. 
Thus, the combination of the circular business model «product as a service» and the Internet of 
Things leads to the formation of a new model for building deeper relationships with customers and 
increasing revenue – the «connected product as a service» [2, с. 2]. Transforming a business model 
into the product as a service with the help of the Internet of Things is a rather complex process that 
affects the entire organization. However, it can bring significant benefits to both the enterprise and 
its customers. Let's define the main ones: 

1. An improved offer optimized for customer needs. Thanks to the Internet of Things, an 
enterprise can receive data on how a product is used by a customer. This allows manufacturers to 
respond to customer behavior and provide new features and improvements on a regular basis. 
Services such as repair and maintenance can also be optimized to improve service quality. The 
focus is shifting from selling a finished product to providing real - time solutions to consumer 
problems. For consumers, this benefit lies in the fact that, firstly, with the «product as a service» 
model, the consumer gets the opportunity to «assemble his product» and pay for exactly those 
functions or parts of the product that he needs. Secondly, with a traditional purchase, the product 
will sooner or later become obsolete. In the case of the «connected product as a service», the 
consumer can receive continuous updates to the product, as well as its replacement at the end of its 
useful life. 

2. Accompanying services. With the «product as a service» model, the consumer, in addition to 
the main product, receives a number of additional services from the manufacturer, including 
maintenance, repairs, etc.  

3. Save costs and increase profits. With connectivity, businesses can carry out preventive 
maintenance and optimize spare parts sourcing. These cost savings can lead to increased profits. 
For some businesses, there are also opportunities to restructure the entire value chain, for example 
by eliminating the need for distributors, which can increase margins. For the buyer, the cost savings 
is that he does not pay extra for product maintenance, since it is already included in the price.  

4. Stable and predictable income. Under the product - as - a - service model, firms receive 
periodic fixed payments, which reduces their financial risks. For consumers, this means lower 
initial costs and therefore greater availability of expensive products. 

5. Customized pricing models. The «product as a service» model provides the opportunity for a 
more flexible pricing system. An enterprise may introduce new pricing models, such as charging 
the customer based on usage. 

6. Increased loyalty and deeper relationships with consumers. Unlike a regular product purchase, 
the «product as a service» model focuses more on customer service, support, and problem solving. 
A satisfied and engaged consumer is more likely to remain loyal. Thus, relationships with 
customers are permanent. 

The «connected product as a service» model also has a positive impact on the environment. Here 
are the main environmental benefits:  

1. Maximum usage through multiple users. Eliminate downtime of goods due to the fact that the 
same product can be used by several consumers. 

2. Extended service life. The «product as a service» model allows products to be used longer as 
the manufacturer takes care of their maintenance. 

3. More conscious consumption. This model allows customers to use only what they need and 
only when they need it. People will begin to understand that buying everything new is not 
necessary at all. 

4. Extended producer responsibility. At the end of the product's life, the manufacturer is 
responsible for its disposal.  



49

5. Reducing resource consumption and greenhouse gas emissions. In connection with the 
minimization of the production of new products, there is a significant reduction in the consumption 
of primary resources: in a number of industries at the level of 78 - 90 % ; there is also a reduction in 
CO2 emissions of up to 50 % [3, с. 435]. 

Conclusion  
The use of digital technologies such as the Internet of Things allows companies to interact more 

closely with their customers. The combination of a circular product as a service model and 
connectivity through IoT contributes to the achievement of sustainable development goals in the 
long term: it brings both social and environmental benefits.  

The «product as a service» model changes the nature of the interaction of the company with 
customers. The relationship with the consumer develops in the direction of value co - creation as 
the focus is on solving customer problems and achieving desired outcomes, resulting in increased 
loyalty. Connecting to the Internet of Things allows you to solve problems with devices in real 
time. 

The environmental benefits of the «product as a service» are, first of all, in reducing the 
consumption of primary resources, expanding the responsibility of the manufacturer, maximizing 
the use of the product through multiple users, constant maintenance and repair. In addition, the 
ability to use the product only as needed will lead to more conscious consumption and production, 
which ultimately can lead to a reduction in waste. 
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Стратегическое планирование развития строительного предприятия, предполагает выбор 

целей и средств их достижения в долгосрочной перспективе. На основе стратегического 
плана и результатов среднесрочного планирования предприятия разрабатываются текущие 
(годовые) планы.  
Процесс стратегического планирования состоит из ряда действий: 
1. Формирование миссии строительного предприятия; 
2. Определение целей деятельности; 
3. Анализ факторов внешней среды; 
4.  Анализ факторов внутренней среды строительного предприятия и определение 

сильных и слабых его сторон; 
5. Формирование и анализ стратегических альтернатив; 
6. Выбор эффективной стратегии развития; 
7. Реализация стратегического плана; 
8. Оценка результатов реализации стратегического плана и корректировка его 

недостатков. В процессе формирования миссии строительного предприятия необходимо: 
 определить сферу его деятельности, для чего оно функционирует; 
 сформировать ценности и принципы всех участников инвестиционного процесса. 
В качестве миссии строительного предприятия, например, на рынке объектов 

жилищного строительства может быть увеличены доли элитного жилищного 
строительства. Хорошо обоснованная, правильно сформулированная миссия также должна 
отражать общие ценности и принципы предприятия. К ценностям можно отнести 
благожелательное отношение и доверие общественности, доверие и сотрудничество с 
поставщиками, а к принципам – учёт потребностей рынка. Именно потребности рынка, 
нужды потребителей дают возможность преобразовать их в доходы предприятия, получить 
желаемую прибыль, что является стратегической целью его деятельности. 
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В качестве стратегических целей предприятие может выбрать не только увеличение 
прибыли, но также экономический рост, периодическое обновление выпускаемой 
продукции, выход на мировой рынок и т.д. 
Исходя из стратегических целей основными задачами стратегического планирования 

являются:  
 - применение новой высокотехнологичной техники, позволяющей обеспечить рост 

производительности труда и снижать себестоимость продукции – основной фактор роста 
прибыли;  

 - освоение новых строительных технологий, позволяющих сокращать сроки возведения 
зданий и сооружений и повышать их качество; 

 - увеличение объемов строительства, соответствующих покупательной способности и 
рыночной потребности заказчиков (потребителей); 

 - повышение экологичности и энергоэффективности строительной продукции. 
Выбор эффективной стратегии осуществляется на основе маркетинговых исследований 

факторов внешней среды – исследований рынков сбыта и факторов внутренней среды 
предприятия – исследование деятельности предприятия (Рис. 1)  
 

Маркетинговые исследования 
    

Исследование рынков Исследование деятельности 
предприятия 

1. Исследование спроса 1. Анализ показателей производственно 
- сбытовой деятельности 

2. Исследование конкурентов 2. Анализ стратегии 
3. Исследование состояния 
отрасли 

3. Анализ организационной структуры 

4. Исследование общих условий 
сбыта 

4. Анализ финансовой деятельности 

5. Анализ возможности 
расширения рынка 

5. Анализ портфеля заказов 

 6. Анализ издержек и прибыли 
 7. Выявление сильных и слабых 

сторон деятельности 
  

Выработка и реализация стратегии развития предприятия 
  
1. Выявление стратегических альтернатив 
2. Выбор вариантов стратегии 
3. Реализация стратегического плана 
4. Пересмотр стратегии 

 
Рисунок 1 Алгоритм маркетинговых исследований. 
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Результаты маркетинговых исследований используются руководителями предприятий 
для принятия решения о выборе одного из вариантов стратегии, предполагающей в итоге 
получение желаемых конечных результатов. 
Выбор стратегии зависит от размеров предприятия (численности работников, объема 

реализации продукции). Крупные предприятия в отличие от малых имеют возможность 
проводить более агрессивную политику с целью увеличения своей доли на рынке либо 
распространить свою деятельность на несколько отраслей, т.е. осуществить 
диверсификацию. 
Стратегии малых предприятий связаны с их главным преимуществом – мобильностью, 

позволяющей оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. Одной из 
распространенных стратегий, которые используют малые предприятия, является стратегия 
оптимального размера. 

 Если придерживаться этой стратегии, то возможности роста предприятия ограничены 
малыми размерами деятельности, которые помогают ей выжить и одновременно занять 
такую сферу деятельности (сферу услуг), и такую долю рынка, которую крупные 
предприятия считают недостаточно емкими и мало приносящими прибыль. 
В современных условиях хозяйствования возможным инструментом реализации 

стратегического плана строительного предприятия является логистический маркетинг, 
предполагающий использование при формировании стратегии предприятия элементов 
маркетинга и логистики (Рис. 2). 

  
Сфера распределения (сдачи в эксплуатацию) зданий 

и сооружений 
Маркетинг (изучение рынка сбыта, спроса на 

объекты, требования к их качеству, цене и сроках 
строительства) 

Формирование рынка транспортных услуг 
  

Сфера строительства зданий и сооружений 
Логистическая система (управление материалами 
потоками в процессе строительства зданий и 

сооружений) 
Формирование транспортно - технологической 

система доставки грузов. 
 

Рисунок 2 Схема взаимосвязи маркетинга и логистики в строительстве 
 
Когда роль идет о маркетинговой логистике (об управлении материальными потоками), 

то имеется в виду, во - первых, управление материальными потоками прежде всего в 
границах предприятия (производственной логистики), а во - вторых, распределение готовой 
строительной продукции между заказчиками (получателями). В строительстве это различие 
особенно важно, поскольку чисто маркетинговая деятельность в строительном 
производстве связана прежде всего с распределением готовой продукции, т.е. построенных 
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зданий и сооружений, которые неподвижны, связаны с землёй и не подлежат доставке 
потребителю. Поток материальных ресурсов заканчивается на стройплощадке укладкой 
доставленных материалов и изделий в здания и сооружения. Поэтому в процессе 
строительства зданий и сооружений маркетинговая деятельность проявляется в 
деятельности руководителей предприятия по формированию транспортно - 
технологической системы строительства (формирование рынка транспортных услуг) и 
изучение рынка сбыта, спроса на объекты, требований к их качеству, цене и сроках 
строительства. 
Другими словами, если маркетинг – это изучение конъюнктуры рынка, реклама, продажа 

и движение готовой продукции к покупателям, то физическое распределение продукции 
(логистика) – часть этого процесса, непосредственно связанная со складированием и 
движением продукции. Таким образом, роль маркетинга в маркетинговой логистике 
заключается в стимулировании спроса, а роль логистики – в удовлетворении этого спроса. 
Поэтому к логистической деятельности правомерно относят следующие функции: 

 - формирование хозяйственных связей; 
 - определение потребности в перевозках продукции, их объемах и направлениях; 
 - формирование и регулирование запасов продукции; 
 - формирование складского хозяйства; 
 - определение потребности в транспортных средствах, необходимых для перевозки 

грузов. 
Маркетинг строительных предприятий включает товарную и ценовую политики, методы 

реализации продукции и стимулировании сбыта. 
Товарная политика включает в себя принятие решений по типу и качественным 

характеристикам зданий и сооружений. 
Цена законченного строительством и сдаваемого в эксплуатацию объекта является 

основным связующим звеном взаимоотношений подрядчика и заказчика. Она должна быть 
экономически обоснованной, покрывать затраты предприятия по выпуску продукции и 
приносить ему нормальную прибыль, позволяющую рассчитываться по налогам в 
бюджеты разных управлений и обеспечить собственные потребности, связанные с 
размещением производства и социальными нуждами.  
Отметим, что основная цель маркетинговой логистики в строительстве – доставить 

строительный товар определенного количества и надлежащего качества в нужное место и 
нужное время с минимальными издержками, включающими в себя стоимость товара и 
затраты на его доставку. 
Реализация этой цели предполагает решение следующих основных задач: 
 заключение договоров с заказчиками на поставку строительной продукции; 
 обеспечение планомерной реализации строительной продукции; 
 рациональное продвижение строительной продукции на рынке; 
 контроль за выполнением договорных обязательств с партнерами; 
 формирование и совершенствование системы информационного обеспечения. 
Важную роль в реализации этих задач играют каналы распределения продукции. 
Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, которые 

принимают на себя или помогают передать другим организациям и лицам право 
собственности на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю. 
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Другими словами, это путь, по которому товары движутся от производителя к 
потребителю. В этом смысле канал распределения совпадает с понятием «логистическая 
цепь». 
Выбранные каналы распределения непосредственно влияют на скорость, время, 

эффективность движения и сохранность продукции при ее доставке от производителя к 
конечному потребителю. При этом организации или лица, составляющие канал, выполняют 
ряд важных функций: 

 выполняют исследовательскую работу по сбору информации, необходимой для 
планирования распределения продукции и услуг; 

 стимулируют сбыт путем создания и распространения информации о товарах; 
 устанавливают контакты с потенциальными покупателями; 
 приспосабливают товар к требованиям покупателей; 
 проводят переговоры с потенциальными потребителями продукции; 
 организуют товародвижение (транспортировка и складирование); 
 финансируют движение товаров по каналу распределения; 
 принимают на себя риски, связанные с функционированием канала. 
Каналы распределения товаров можно охарактеризовать по числу составляющих их 

уровней. 
Уровень канала – это посредник, который выполняет работу по приближению товара и 

права собственности на него к конечному потребителю. Протяженность канала 
определяется по числу промежуточных уровней между производителем и потребителем, 
которые, как и урони каналов, являются участниками канала распределения. 
Число посредников и уровней каналов распределения в строительстве зависит от 

характера строительной продукции. Для распределения, в частности, жилья можно 
выделить четыре уровня каналов распределения (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 Схема основных уровней каналов распределения строительной продукции 

 
Канал распределения нулевого уровня, когда хозяйственные отношения по производству 

и реализации готовой продукции складываются между строительной фирмой и заказчиком 
непосредственно, в последние годы является самым распространенным каналом 
распределения строительной продукции. 
Канал распределения первого уровня возникает тогда, когда посредником в 

хозяйственных отношениях между строительной фирмой и заказчиком является 
организация, занимающаяся заключением контрактов, которая появляется при бюджетном 
финансировании строительства, при массовом производстве строительной продукции. 
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Организация, занимающаяся заключением контрактов, выполняя функции 
коммерческого посредничества, фактически представляет интересы заказчиков для 
строительной фирмы и интересы подрядчика для заказчиков. 
Канал распределения второго уровня, кроме строительной фирмы, организации, 

занимающейся заключением контрактов, и заказчика, включает инвестиционную 
компанию. Последняя может аккумулировать инвестиции из всех источников, включая, в 
первую очередь, накопления домохозяйств, в то время как контрактная организация 
распределяет преимущественно бюджетные средства. Если подобные накопления 
аккумулируются для жилищного строительства, то процесс распределения строительной 
продукции на данном уровне принимает следующие формы: домохозяйства вкладывают 
средства в инвестиционные фонды, которые на договорной основе привлекают 
организации, занимающиеся заключением контрактов (профессионально знающие 
конъюнктуру рынка подрядных работ), для более эффективного размещения инвестиций 
среди строительных фирм. Далее строительная продукция, выкупленная инвестиционной 
компанией, распределяется (продается) между вкладчиками средств. 
Если в рассмотренной цепочке появляется еще одно звено (уровень) – риелтор, то 

возникает канал распределения третьего уровня. 
Риелтор дополняет комплекс коммерческого посредничества на рынке строительной 

продукции, предлагая товар в розницу (частным лицам) или мелким оптом (организациям). 
Конечным результатом маркетинговой логистики является сбыт продукции. 
В рамках маркетинговой логистики в строительстве различают следующие виды 

политики сбыта строительной продукции: 
 персональный сбыт; 
 объединение производителей взаимодополняющих товаров; 
 объединение производителей, имеющих общую клиентуру; 
 создание ассоциаций производителей; 
 концессия. 
Самой распространенной политикой сбыта строительной продукции является политика 

персональных продаж, суть которой заключается в том, что информацию о строительной 
фирме и ее продукции заказчик получает непосредственно от специалистов и 
руководителей фирмы. 
Сбытовая политика, основанная на объединении производителей взаимодополняющих 

товаров, предполагает консолидацию генподрядчика и субподрядчиков не только по 
организации и технологии строительства, но и по сбыту готовой строительной продукции. 
Сбытовая политика, основанная на объединении производителей, имеющих общую 

клиентуру, предполагает объединение усилий нескольких, даже технологически не 
связанных строительных фирм, если этого требует крупный инвестиционный проект. В 
этом случае они могут получить лучший результат продаж, нежели в условиях 
конфронтации. 
Сбытовая политика, построенная на создании ассоциаций производителей, реализуется в 

современных условиях хозяйствования, прежде всего на рынке жилья. Эта форма 
организации сбытовой деятельности выгодна для мелких и средних строительных фирм, 
для которых самостоятельное изучение рынка строительной продукции, формирование 
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портфеля заказов и выполнение других сбытовых функций невозможны из - за нехватки 
денежных средств. 
Сбытовая политика в форме концессии основана на возможности передачи заказов 

предприятиям - сателлитам, расположенным в других географических зонах. Концессия 
как форма сбытовой политики повышает эффективность сбытовой деятельности 
строительной фирмы. 
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Аннотация 
Актуальность. В данной статье рассматривается национальная безопасность государства, 

а также экономическая безопасность как часть национальной безопасности. Учитывая 
сегодняшние изменения в геополитическом мировом устройстве, пересмотр ролей 
государств на международной арене, и интенсивное развитие ведущих экономик мира, 
вопрос обеспечения экономической безопасности выходит на одну из ведущих ролей в 
сфере государственного управления. Цель исследования – показать сущность 
экономической безопасности государства в контексте национальной безопасности. 
Методологическую основу работы составляют общефилософские принципы и методы 
исследования – принцип системности, всесторонности, конкретности исследования. 
Используются такие базовые методы, как дедукция, индукция, моделирование, 
структурный анализ и синтез. К специальным научным методам, которые используются в 
ходе исследования, относятся: статистический, формально - логический, аналитический. В 
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статье рассмотрены понятия национальной и экономической безопасности государства, 
структура национальной безопасности страны, выявлены основные угрозы экономической 
безопасности, предложены варианты их преодоления.  
Ключевые слова 
Национальная безопасность, экономическая безопасность государства, экономика 

страны, экономические интересы, вызовы, экономическое развитие. 
 
Термин «национальная безопасность» нельзя отнести к определенной отрасли права, но 

сей факт не считается препятствием для придания ей конституционного статуса. 
В Конституции России используется термин «безопасность», которую в широком 

смысле можно понимать, как «национальную безопасность», поскольку она включает иные 
виды безопасности, затрагивающие конституционно - правовые отношения. Вместе с тем, 
нельзя не отметить государственную безопасность, составляющие которой в Конституции 
нашей страны определены как: 

 суверенитет России;  
 независимость страны;  
 государственная целостность. 
Государственная безопасность считается основой для обеспечения нормальной жизни 

граждан в стране. Само государство выступает гарантом безопасности человека и 
общества. В соответствии с Конституцией России, государство не только гарантирует 
индивидуальную и общественную безопасность, но и опирается на обязанности граждан, 
выполнение которых является фундаментом обеспечения государственной безопасности. 
Конституционные основы обеспечения национальной безопасности получают развитие в 

иных нормативных правовых актах. В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 года № 400, национальная безопасность Российской Федерации 
– состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в 
стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной 
целостности, социально - экономическое развитие страны [4].  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», соответствующая 
стратегия является базовым документом стратегического планирования, определяющим 
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты страны, цели, задачи 
и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 
национальной безопасности России и обеспечение устойчивого развития страны на 
долгосрочную перспективу [4]. 
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией нашей страны и российским законодательством. К 
таковым, в первую очередь, относятся следующие виды безопасности: 

 государственная; 
 общественная; 
 информационная; 
 экологическая; 
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 экономическая; 
 транспортная; 
 энергетическая; 
 безопасность личности. 
Основополагающее место в системе национальной безопасности России должно 

отводиться экономической безопасности.  
Экономическая безопасность страны представляет собой состояние защищенности 

национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [3]. 
Такое понятие отражено в указе Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года". Также 
экономическую безопасность государства можно определить как [2, с. 368]:  

 - состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый 
экономический рост;  

 - эффективное удовлетворение экономических потребностей;  
 - контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; 
 - защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях. 
Экономическая безопасность является одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны, поэтому ее обеспечение принадлежит к числу 
важнейших национальных приоритетов.  
В стратегии экономической безопасности в качестве исходной категории выдвигаются 

«угрозы», которые содержатся как во внутренних, так и во внешних факторах 
экономической безопасности. Среди вызовов и угроз экономической безопасности можно 
выделить [3]:  

 - стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития 
экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве инструмента 
глобальной конкуренции; 

 - использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики 
Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и 
современным технологиям; 

 - повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской 
Федерации, а также вблизи ее границ; 

 - подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в 
том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также 
уязвимость информационной инфраструктуры финансово - банковской системы; 

 - исчерпание экспортно - сырьевой модели экономического развития, резкое снижение 
роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно - 
технологическими изменениями; 

 - недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный 
неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, 
избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права 
собственности; 

 - низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том 
числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным 
развитием транспортной и энергетической инфраструктуры; 

 - недостаточно эффективное государственное управление; 
 - высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере. 



59

С учетом современных условий основными факторами обеспечения экономической 
безопасности России являются: 

 - переход экономики с сырьевого на инновационный тип социально экономического 
развития страны; 

 - повышение инвестиционной и инновационной активности в экономической 
деятельности на всех уровнях хозяйствования; 

 - формирование высокоразвитой промышленности, основанной на передовой науке, 
технике и технологии; 

 - снижение имущественной дифференциации и бедности в обществе; 
 - преодоление глубоких перепадов в уровне социально экономического развития 

регионов; 
 - снижение уровня и сокращение масштабов теневой экономики; 
 - сокращение эмиграции специалистов и ученых из России и др. 
Таким образом, целый ряд факторов влияют на состояние экономической безопасности 

страны. В целях обеспечения национальной экономической безопасности руководству 
страны также необходимо проводить более взвешенную и последовательную внешнюю 
политику.  
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В статье исследуется вопрос о динамике уровня инвестиционной привлекательности 

России на мировом рынке на основе анализа экономических и финансовых показателей 
прямых иностранных инвестиций, рассматриваются факторы, влияющие как на 
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положительное, так и на отрицательное влияние на инвестиционный климат, а также 
представлено современная конъюнктура инвестиционного климата в России. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные 

инвестиции, зарубежные инвесторы. 
 
Одной из самых важных частей мировой экономики принято считать вложения 

зарубежных инвесторов. Уровень привлечения прямых иностранных инвестиций 
напрямую зависит от качества инвестиционного климата. Благоприятный инвестиционный 
климат отражает совокупность различных факторов: социальных, экономических 
политических. В данной статье приведен анализ современного состояния инвестиционного 
климата в России, рассматривается изменение уровня иностранных инвестиций в 
экономику России, а также выделены главные проблемы в сфере создания благоприятного 
инвестиционного климата. 
Одним из самых важных компонентов формирования экономической системы принято 

считать прямые иностранные инвестиции. Они положительно влияют на рост экономики на 
длительный срок, способствуют развитию технического прогресса и инновациям в сфере 
основных отраслей экономики. Данный факт оказывает положительное влияние на 
конкурентоспособность экономики России. C другой стороны, обильное привлечение 
может негативно сказаться на развитии отечественной экономики. Это объясняется тем, что 
крупные объемы вкладов со стороны зарубежных инвесторов могут привести к контролю 
над основными отраслями. Также велика вероятность недофинансирования многих 
отраслей экономики при нацеливании на прямые иностранные инвестиции, хотя отрасли 
могут являться важнейшими. 
Вышеприведенные факты дают возможность подчеркнуть, что прямые иностранные 

инвестиции важны для экономики любой страны даже при признании их недостатков. 
Необходимость привлечения вкладов иностранных инвесторов обосновывается 
правильным подходом к их привлечению и грамотным регулированием процесса властями. 
Также необходимо учитывать, что основным условием существования процесса 
привлечения вкладов иностранных инвесторов заключается именно в благоприятном 
инвестиционном климате: именно он и является главным критерием успешности вложений 
для инвесторов из разных стран. 
Формирование о устойчивости страны в мировой экономике является наиболее важным 

критерием развития процесса вкладов инвесторов из других стран. Благоприятный 
инвестиционный климат обеспечивает хорошие условия работы инвесторов и является 
объектом особого интереса со стороны власти.  
Вышесказанное может говорить о том, что изучение разнообразных вопросов, которые 

связаны с инвестклиматом, может считаться наиболее актуальной темой для изучения для 
России в наши дни. Принимая во внимания трудности, с которыми приходится 
сталкиваться России сейчас, а также невероятный потенциал развития, формирование 
благоприятного инвестклимата - это одно из приоритетных векторов работы органов власти 
России. Все сказанное обосновывает актуальность данной темы 
Статистические сведения о размерах прямых зарубежных инвестиций говорят об 

неустойчивой динамике в этой сфере (рис. 1) 
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Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику России  

за 2011 - 2019 гг., млрд. долл.  
 

Внезапное падение объемов прямых иностранных инвестиций в 2014 году объясняется 
введением санкций против России в разгар развития кризиса в Украине. На графике также 
и в 2015 году мы можем наблюдать ощутимую отрицательную динамику. Подводя итоги, 
можем сказать, что всего за два года объем зарубежных инвестиций в отечественную 
экономику уменьшился в десять раз. Последствием такого резкого спада стало снижение 
темпов развития экономики России. Зарубежные инвесторы, проанализировав 
неблагоприятную ситуацию в экономике России, стали сворачивать свои производства. К 
примеру, компания «Volkswagen», гигант автомобильной промышленности, сократила 
производство в Калуге, а крупный производитель «Pepsi» прекратил производство на 
отдельных предприятиях.  
Несмотря на высокую степень политической нестабильности, внутренний российский 

рынок снова начал быть инвестиционно привлекательным в 2016 году, в связи с чем мы 
можем наблюдать повышение потока прямых иностранных инвестиций.  
Снижение уровня вложений зарубежных инвесторов в 2018 году объясняется мировой 

тенденцией. Глобальные инвестиции в тот период демонстрировали самый низкий уровень 
со времен мирового финансового кризиса.  
В 2019 году уровень вложений иностранных инвесторов стал стабильным. Увеличение 

уровня прямых инвестиций финансовые эксперты объясняют продажами ПАО активов 
«НОВАТЭК» иностранным инвесторам.  
На данный момент процесс привлечения иностранных инвестиций осложняется в связи с 

тяежлой эпидемиологической ситуацией из - за коронавируса. В России также к 
негативным факторам, влияющим на динамику развития уровня прямых иностранных 
инвестиций, относят падение цен на нефть. Обобщая все факторы, можем заметить 
сокращение объема инвестиций на 80 % . 
Исходя из вышенаписанного можем сделать вывод. Изменение объемов прямых 

иностранных инвестиций напрямую зависит от инвестиционного климата в стране. К 
факторам влияния на динамику уровня инвестиций можно отнести политическую 
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стабильность, политику в сфере международной торговли. Эксперты считают, что 
повышение привлекательности России на инвестиционном рынке должно быть одной из 
приоритетных задач, так как благоприятная инвестиционная обстановка позволит дать 
импульс в развитии как внутренних, так и внешних инвестиций. 
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Негативные тенденции в международных отношениях, наметившиеся в последнее время, 
делают особо актуальными вопросы стабильности банковского сектора РФ и его 
дальнейшего развития. Некоторые сложности возникли еще в момент начала пандемии. 
Экономический кризис 2020 года удалось преодолеть, однако сегодня ситуацию усугубили 
антироссийские санкции, коснувшиеся, в числе прочего, денежно - кредитных отношений. 
Общая картина 
Основным органом экономического управления в нашей стране является Центральный 

Банк РФ. Под его контролем находится деятельность отечественных кредитных 
организаций. Банк России уполномочен выдавать лицензии на проведение финансовых 
операций. Они позволяют кредитным организациям осуществлять взаимодействие с 
физическими и юридическими лицами. [3, с. 118] 
В условиях экономического кризиса 2020 года российский банковский сектор оставался 

относительно стабильной сферой деятельности. В течение последних двух лет наблюдалось 
сокращение количества банков и увеличение концентрации в них активов. Наиболее 
крупные кредитные организации на фоне пандемии лишь укрепили свои позиции.  
В начале 2017 году в России насчитывалось 623 кредитных организаций. На 1 января 

2021 года их количество уменьшилось до 335. (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Изменение количества кредитных организаций в России 

 
Главная причина уменьшения числа банков – работа по оздоровлению сектора, 

проводимая ЦБ с 2013 года. У многих организаций с низким уровнем надежности были 
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до 20 % и ужесточение регулятивного давления на необеспеченное кредитование. Все эти 
обстоятельства снижают потенциал роста активов. 
А вот 2021 год можно назвать для банковской системы России успешным. Негативное 

влияние антипандемических мер было сведено на нет. В большинстве сегментов 
наблюдался ощутимый прогресс. Рост кредитования физических лиц составил 23,2 % , 
компаний – 11,7 % . 
В 2022 году увеличение инвестиций, которое может способствовать росту 

корпоративных кредитов, оказалось под вопросом. Непростая ситуация складывается и в 
розничном кредитовании. После увеличения ключевой ставки ипотека в России резко 
подорожала. В 2021 году банками на приобретение жилья было выдано 5,7 трлн рублей, 
рост показателя составил 30 % . В 2022 году этот процесс, скорее всего, затормозится. Не 
исключается снижение спроса на ипотеку в связи с резким увеличением процентных 
ставок. То же самое касается и потребительских кредитов. [8] 
Избежать сильного снижения удастся только в случае сохранения льготных ипотечных 

программ. При этом развитие жилищного строительства должно оставаться для 
государства одним из приоритетных направлений. 
В 2021 году динамика ключевой ставки и изменение стоимости недвижимости умеренно 

влияли на ипотечное кредитование в России. Два этих фактора до сих пор не оказывали 
решающего влияния на ситуацию. По оценкам АКРА, теперь степень их воздействия будет 
меняться в большую сторону. Однозначно можно сказать одно: в новых условиях банки 
начнут прилагать максимум усилий для поддержания спроса заемщиков.  
Планомерное повышение ключевой ставки началось в марте 2021 года. За 10 месяцев она 

возросла вдвое: с 4,25 % до 8,5 % . В связи с этим ставка по ипотеке увеличилась с 7,36 % 
до 9,2 % . Такие темпы планировалось сохранять и дальше. Об этом в декабре 2021 года 
заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В первом квартале 2022 года 
аналитиками прогнозировалась средняя ставка по ипотеке на уровне 11 % . Однако резкое 
изменение внешнеполитической ситуации привело к тому, что сегодня она превышает 18 % 
. 
Этот факт не мог не сказаться на стоимости жилья. Во многих новостройках ценник уже 

увеличился на 1,8–2,1 % . Известно, что в кризисные времена спрос на недвижимость 
нередко возрастает. Однако после ажиотажа обычно наблюдается стагнация, а затем и спад. 
Поэтому цены в любом случае будут формировать, подстраиваясь под текущую ситуацию 
на рынке. 
Сразу после увеличения ключевой ставки до 20 % российские банки повысили ставки по 

депозитам. Теперь клиенты могут вложить деньги под 20–22 % годовых и выше. Благодаря 
этой мере только за 1–2 марта потребители разместили на вкладах свыше 1 трлн рублей. [6] 
Работоспособность современной банковской системы России активно поддерживается 

государством. Ликвидность финансово - кредитных организаций находится на высоком 
уровне. По нормативам они используют лишь часть денег физических лиц. Даже в случае 
возникновения ситуации, при которой выдача населению средств станет невозможной, она 
будет обеспечена благодаря финансовой поддержке Центробанка РФ и государства. 
Сегодня хранение денег на депозитных счетах как никогда актуально. Банковские 

вклады в сложившейся ситуации – один из надежных вариантов защиты средств от 
обесценивания. 
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В январе 2022 года в силу вступил закон, позволивший Центробанку определять 
предельно допустимый размер потребительских займов и кредитов, которые могут 
выдаваться в течение квартала. Если будет обнаружено, что банком или микрофинансовой 
организацией было выдано слишком много необеспеченных кредитов, ЦБ имеет право 
запретить данный вид деятельности на определенный период. Эти ограничения не 
распространяются на автокредиты и ипотеку.  
Принятие такого закона оказалось вполне ожидаемым. Регулятор давно обеспокоен 

ситуацией на рынке беззалоговых кредитов. В начале пандемии их доля составляла 23 % . К 
концу 2021 года она увеличилась почти до 32 % . Количественные ограничения помогут 
охладить рынок и снизить риски возникновения долгового пузыря. Обратной стороной 
медали в данном случае может стать кредитный дефицит.  
Современные тренды 
В российском банковском секторе в последнее время все шире применяются 

инновационные технологии. Несмотря на усложнившуюся геополитическую ситуацию, 
работу в этом направлении прекращать не планируется.  

1) Биометрия 
Финансово - кредитные организации стараются расширять базу клиентов, 

предоставивших свои биометрические данные. Им предлагаются более выгодные условия 
обслуживания. Это может быть увеличенный лимит на снятие наличных, сниженная 
процентная ставка по кредиту и пр. [7] 
Главные сложности здесь возникают из - за низкого уровня доверия клиентов. Не 

каждый готов передать в систему свои отпечатки пальцев или изображение лица. Еще одна 
проблема – слабо развитая инфраструктура для сбора данных. Ее можно решить, 
реализовав возможность получения информации напрямую через мобильный софт. 

2) Интеллектуальные приложения 
Все больше людей сегодня пользуются мобильным банком. Подобные программы 

позволяют анализировать свои доходы и планировать затраты.  
Мобильный софт значительно упрощает использование финансовых инструментов. В 

ближайшем будущем планируется сделать его еще более «умным». Вскоре он позволит 
оплачивать квитанции по фотографии, распознавать адресата перевода по его лицу, 
настраивать индивидуальные пользовательские тарифы, осуществлять интеграцию со 
сторонними приложениями. Ожидается, чтобы все это станет доступным для клиентов 
отечественных банков в течение ближайших 2–3 лет. 
Сегодня активно совершенствуются и голосовые технологии. Ожидается, что по мере их 

развития количество людей, использующих данную функцию, автоматически возрастет. [1, 
с. 218] 

3) Снижение роли офисов 
Не секрет, что с началом пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году многие банки 

перешли на удаленную работу. На расстоянии стали осуществляться почти все процессы, в 
результате чего роль отделений заметно снизилась. Это дало толчок к развитию 
инновационных офисов. Яркими примерами здесь являются «Сбер» и «Альфа - банк». 

Phygital - офис «Альфа - банка» способен распознавать лица клиентов и тут же 
передавать информацию о них сотрудникам. Благодаря этой технологии стали не нужны 
бумажные носители и фиксированные рабочие места. Во многих офисах «Сбера» тоже 
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решили отказаться от привычных стоек и касс, подключив биометрию. Взаимодействие с 
клиентами теперь происходит за круглыми столиками. 
Все эти нововведения наглядно показывают, насколько сильно демократизировался 

современный банковский сектор. Однако нельзя забывать и о той массе клиентов, которые 
далеки от инновационных технологий. Некоторые до сих пор испытывают сложности при 
использовании банкоматов. Поэтому офисы, в которых применяется биометрия, все же, 
пока нацелены на довольно узкую аудиторию. 
Выводы 
Современный банковский сектор характеризуется постоянно ускоряющейся 

технологической гонкой. Развитие в этом направлении позволяет совершенствовать 
процесс взаимодействия с клиентами. Финансово - кредитные организации делают упор на 
расширение использования биометрических данных и интеллектуальных приложений для 
смартфона, а также на индивидуальное ценообразование и открытые API для интеграции со 
сторонними программами. 
Максимум усилий в данном направлении прилагают крупные банки. Чем солиднее 

организация, тем больше ресурсов она вкладывает в разработку и тестирование новых 
инструментов и услуг. А так как конкуренция в банковском секторе довольно серьезная, 
этот процесс превращается в настоящее состязание. Впрочем, клиенты от этого только 
выигрывают.  
Кардинальные изменения наметились в 2020 году. Эпидемиологическая ситуация 

вынудила банковский сектор стать более технологически продвинутым, переведя основные 
процессы в режим онлайн. Именно тогда и началось активное расширение функционала 
мобильных сервисов. 
В условиях санкций государство активно принимает участие в поддержании 

стабильности банковской системы. Поэтому повторения ситуации, сложившейся в нашей 
стране в 1990 - е годы, в настоящее время опасаться не стоит. Экономика России сегодня 
гораздо устойчивее, чем 20–25 лет назад. Ей не страшны катаклизмы в виде массового 
единовременного снятия средств и закрытия вкладов. Подобные события уже не способны 
обрушить российскую банковскую систему, поэтому за сохранность сбережений в 2022 
году можно не переживать. 
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Большие корпорации, как и малый и средний бизнес, всегда стремятся грамотно 
инвестировать денежные средства в различные направления своей деятельности [2]. 
Однако вопрос оптимизации бюджетов у всех мировых корпораций встал еще острее с 
приходом пандемии в 2020 году, которая сильно ударила по мировой экономике в целом и 
отдельным компаниям в частности. В связи с этими событиями, вопрос сокращения ряда 
направлений разных компаний и сотрудников стал особо актуален в последние два года. 
Именно поэтому, первыми во многих компаниях под сокращения попали те подразделения, 
которые не могут повлиять напрямую своей деятельностью на бизнес - результаты 
организации [3]. 
Актуальность данного исследования заключается в том, что PR подразделениям 

компаний пришлось доказывать свою эффективность и объяснить руководству свою 
важность в деятельности корпорации для того, чтобы не попасть под сокращение. 
Сотрудникам стало необходимо более подробно знакомить стейкхолдеров своих компаний 
с ключевыми показателями оценки качества PR - активаций и их роли в деятельности 
организации [6].  
Многие исследовательские центры по всему миру изучают влияние классических PR - 

коммуникаций на деятельность компании и метрики для их оценки [1]. Большая часть 
исследований ссылается лишь на два ключевых показателя, которыми предлагают 
руководствоваться, - количество публикаций в медиа и их охват. Однако нередко 
количество публикаций и охват инициируемых публикаций могут быть вовсе не целевыми 
и не приносят никаких весомых выгод для компании. Именно поэтому, исследования, 
направленные на выявление новых способов оценки коммуникаций в PR проводятся по 
сегодняшний день [10]. 
В рамках изучения темы были использованы общенаучные методы описания, 

обобщения, анализа, синтеза, наблюдения, сравнения и индукции. 
В конце 2020 года Международная ассоциация по измерению и оценке коммуникаций 

(AMEC) выпустила большое исследование, в котором рассказывалось про основные цели в 
PR - коммуникациях и о том, что они должны соответствовать концепции «SMART» - быть 
конкретными, измеряемыми, выполнимыми, актуальными и ограниченными по времени 
[4]. 
Как показало исследование, принципов оценки измерения эффективности PR - 

коммуникаций не так много. Наиболее релевантные из них с описанием своей специфики 
будут приведены далее [1]. 
Исследование гласит, что после показателей охватов и количества публикаций, наиболее 

целевым показателем является индекс цитируемости материалов. Также в некоторых 
системах мониторинга медиа - платформ этот показатель называется «Влиятельность 
СМИ» [5]. Данный индекс отражает то, какой потенциал имеет тот или иной пресс - 
материал для последующего распространения в СМИ на других площадках. Иными 
словами, индекс цитируемости показывает вероятность перепечаток материала с 
первоисточника на другие сайты. Однако этот показатель также прямо или косвенно влияет 
на количественный фактор распространения материала, не неся качественных 
характеристик [2]. 
Следующий показатель напрямую говорит о качестве самой публикации и о том, в каком 

контексте упоминается основной объект – бренд или должностное лицо – в материале для в 
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СМИ. Этот показатель принято обозначать как тональность объекта в материале [6]. 
Существует три типа тональности: положительная – например, в материале идет речь про 
увеличение объемов продаж за прошедшее полугодие; нейтральная – например, объект 
упоминается в контексте с другими игроками рынка без оценочных суждений автора; 
негативная – часто негативные события, произошедшие с организацией или должностным 
лицом (банкротство, пожар в офисе и другие события). Показатель тональности можно 
отнести к качественной характеристике, отражающей восприятие бренда в медиа [7]. 
Очевидно, чем более положительная тональность прослеживается у объекта в 
информационном поле, тем более успешна ее деятельность или, по крайней мере, лояльно 
отношение аудитории к нему. Данный показатель может использоваться для того, чтобы 
определять и корректировать репутацию организации [13].  
Следующий показатель отражает значимость объекта в публикациях и свидетельствует о 

качестве упоминания бренда в медиа – роль упоминаний [8]. Существует два основных 
типа упоминаний бренда: объект в главной роли и объект с эпизодической или контекстной 
ролью. Очевидно, что читателем эти роли будут восприниматься по - разному. Когда в 
пресс - материале объект упоминается в главной роли, ему уделяется основное внимание в 
тексте и потребитель контента сфокусирован на нем, а когда объект встречается в контексте 
с другими, например, игроками рынка и конкурентами, он запоминается куда меньше, чем 
в главной роли [9]. Данный показатель также можно отнести к качественной 
характеристике оценки PR - коммуникаций. Очевидно, что, чем больше объект встречается 
в информационном поле в главной роли, тем более активна и заметна его деятельность в 
своей отрасли [11].  
Наконец, наиболее точным показателем, отражающим бизнес - результат вложенных 

средств в PR - коммуникацию, на сегодняшний день принято обозначать PR Value. Также 
этот показатель представляет из себя эквивалент рекламной стоимости публикации, 
учитывая качественные показатели: тональность, жанр, активность спикеров и другие [10]. 
PR Value может рассчитываться как для одного выхода, так и для целой кампании или 
периода. Чаще всего именно применение PR Value в оценке эффективности коммуникаций 
обусловлено желанием клиента или руководства видеть результаты работы PR - отдела в 
финансовом выражении. Основное преимущество данного показателя в том, что его 
результат отражается в стоимостном выражении, а также рассчитывается на основе 
нескольких параметров [12].  
Таким образом, проведенный анализ показал, что на сегодняшний день системы оценки 

качества проводимых PR - коммуникаций в корпорациях совершенствуются и являются 
очень большим предметов споров среди специалистом по маркетингу и PR. Однако уже 
сейчас есть много критериев оценки качества коммуникаций, отражающих качественный, а 
не только лишь количественный параметр [5].  
Тем не менее, следует признать, что показателя, отражающего влияние PR - 

коммуникаций на бизнес - результаты организации, еще нет. Например, в инвестициях 
одним из таких показателей является ROI - показатель возврата инвестиции. Именно такую 
метрику требуют от многих PR специалистов руководители компаний, чтобы четко 
понимать необходимость и объемы потенциальных вложений в данное направление. 
Именно поэтому многие большие компании и агентства присоединяют к своим PR и 
маркетинговым подразделениям аналитические департаменты, работающие с большими 
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данными, для того, чтобы выявить ту самую пользу и эффективность проводимых PR - 
активаций в стоимостном выражении [1].  
Топ - менеджеры и предприниматели, работающие с инвестициями и деньгами в 

частности, хотят видеть прямую взаимосвязь между вложениями и их окупаемостью. 
Деятельность PR в данном случае не является исключением, несмотря на построение 
выстраивание имиджа и репутации компании. На сегодняшний день наиболее 
эффективным показателем, отражающим влияние PR - коммуникаций на бизнес - 
результаты компании следует считать цитируемость объекта в медиа. Данный показатель 
обеспечивает рост и удержание уровня знания бренда, что может помочь ему быть 
легкоузнаваемым среди потенциальных потребителей как без подсказки, так и с ней. 
Вместе с тем, более точный показатель, отражающий оценки эффективности PR - 

коммуникаций в стоимостном выражении и влияющий на объемы продаж и другие бизнес 
- результаты организации, предстоит еще выявить. Вероятно, в этом сможет оказать 
содействие применение искусственного интеллекта, а также другие технологические 
инновации [10]. 
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В настоящее время вопросы в отношении финансовой грамотности населения 

приобретают огромную значимость, более того, являются одними из самых актуальных для 
многих стран мира. Это связано с быстрым увеличением и расширением использования 
финансовых услуг, усложнением и появлением новых, возможностью оказывать услуги 
дистанционно и так далее.  
Финансовая грамотность заключается в умении управлять своими денежными потоками, 

правильно оценивать ситуацию на рынке, а также в принятии целесообразных и разумных 
решений, благодаря знаниям и навыкам в сфере финансов, в следствие чего, приумножать 
имеющийся капитал.  
Обратимся к исследованию Института фонда «Общественное мнение» об уровне 

финансовой грамотности населения, где были определены уровни финансовых знаний, 
финансового поведения, а также финансовых установок граждан России. Данный анализ 
был проведен по заказу Центрального банка Российской Федерации [1].  

 
Таблица 1 – Российские субиндексы финансовой грамотности, баллы* 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2020 г. Темп роста, %  
Финансовые 
знания 54 53 54  -  

Финансовое 
поведение 

50 52 54 8 %  

Финансовые 
установки 

52 53 52  -  

*Выполнено по данным [1] 
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Исходя из вышеприведенной статистики, можно обратить внимание, во - первых, на 
финансовое поведение населения, которое увеличилось, по сравнению с другими 
показателями, на 8 % за анализируемый период. Это говорит о том, что всё больше граждан 
откладывают свои средства на «черный» день, то есть имеют финансовую подушку 
безопасности. К такому положительному результату, в первую очередь, могла оказать 
воздействие пандемия, которая привела к спаду в экономике и неопределенности. Во - 
вторых, можно заметить увеличение в 2020 году финансовых знаний населения, знающих 
информацию по организациям защиты прав потребителей на финансовом рынке, несмотря 
на уменьшение в 2018 году. В - третьих, доля граждан, которые знают о государственной 
системе страхования вкладов в банках, снизилась в 2020 году.  
Независимо от положительных результатов на данном этапе, не наблюдается 

значительное сокращение долговой нагрузки, присутствуют неоплаченные в срок 
коммунальные услуги, возрастают попадания в финансовые схемы мошенничества и так 
далее. Всё это происходит, в частности, из - за не планирования семейного бюджета. 
Согласно Всероссийскому опросу, проведенному в мае 2020 года Аналитическим центром 
НАФИ, 49 % граждан России не ведут учет доходов и расходов [4]. 
В результате для многих стран мира вопрос о повышении финансовой грамотности стал 

одним из наиболее актуальных проблем, который привел к созданию различных программ. 
Рассмотрим Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039 - р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 гг.», которое является одним из наиболее главных документов в 
рассматриваемом вопросе. В Распоряжении ставятся цели, направления по реализации 
задач и ожидаемые результаты. Безусловно, всё это свидетельствует о том, что государство 
заинтересовано в повышении уровня финансовой грамотности населения [3].  
Стоит отметить, 28 декабря 2021 года на заседании были рассмотрены планы на 2022 год 

Межведомственной координационной комиссией (далее МВКК). По итогу, были 
определены приоритеты развития финансовой грамотности, в частности, это цифровизация 
образовательных продуктов, повышение активности и обеспечение безопасности граждан, 
которая включает в себя и защиту от мошеннических схем [2].  
Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, граждане России постепенно 

меняют своё поведение, а главное, отношение к выбору финансовых расходов стал более 
осознанным, а в отношении поведения – целесообразным и рациональным. Ведь очень 
сильное влияние оказывает на человека его уровень финансовой грамотности, так как сфера 
финансов окружает всех повсюду и практически всегда. Поэтому одной из приоритетной 
задачей государства в современном мире является реализация программ, направленных на 
соответствующее обучение финансовой грамотности, поскольку высокий уровень 
финансовой грамотности позволяет людям управлять деньгами с существенной выгодой и 
принимать правильные финансовые решения, касающиеся различных сфер жизни, включая 
краткосрочные вопросы, такие как планирование отпуска и долгосрочные вопросы, такие 
как планирование выхода на пенсию. 
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Будущий писатель Плиев Магомед - Саид Асултанович родился 5 августа 1929 года в 

селе Плиево Назрановского района. В юном возрасте он оказался в депортации, 
оторванным от родителей. По прибытии в Казахстан, начал искать своих родителей и долго 
не мог их найти. А когда наконец - то добился разрешения переехать к ним, застает их 
больными. Через год он теряет отца, и тогда у него начинается жизнь, полная забот и 
мучений. 
Творчество писателя очень богато и разнообразно, он автор более 20 книг. Поэзия и 

проза его переведены на многие языки.  
Все свои произведения он пропускал через себя, писал о том, что видел своими глазами, 

что слышал от близких. «Он один из тех, кто не покладая рук работал во имя своего народа 
на чужбине и вернулся домой в Ингушетию после Указа» [2, 169]. Он любил свою Родину 
и свой народ. И именно поэтому его произведения получились кристально чистыми, их 
любят и читают не только ингуши, но и люди другой национальности. 
Объектом нашего исследования является роман Плиева Магомед - Саида «Трудный 

перевал». Отец и дядя, которые сами были участниками, много рассказывали ему про 
героизм и мужество ингушей на войне. Это и подтолкнуло писателя написать данный 
роман.  
Плиев М. - С. ставил перед собой большие цели. Он пытался показать в своих 

произведениях трудный путь ингушей, отразить их мужество и отвагу, чтобы и другие 
народы узнали дух ингушского народа: «К1айча гвардена эггара хьалха духьала эттай вай 
юрт, дика а отташ!» Эггара хьалха хьаллоацаргда вай Советий 1аьдал а! / «Наше село 
первым противостояло белогвардейцам. Первыми мы поддержим и Советскую власть!» 
[3,225].  
Будучи наименее численным, ингушский народ оказался наиболее спаянным и сильным 

военной организации народом. Автор написал этот роман, обнажив всю боль и все раны 
ингушей. Почти каждая ингушская семья того времени потеряла родных. Лучшие сыны 
народа отдали свои жизни, защищая Родину. «Жерала бисабар истий, бойлахь дисадар 
бераш. Боад бенначул т1ехьаг1а баьдеча корех ара хозар белхача кхалнаьха узамаш» / 



76

«Женщины стали вдовами, дети стали сиротами. Вечерами из окон выходили звуки плача 
женщин» [3,242]. И даже наступление весны и пение птиц не замечали люди. «Яьнна 
б1аьстий, зизай бес - бесара чокхеш дийха латта сомий гаьнаш, шоай дегашка мел йола 
хозал, безам б1аьстан феца д1аэбе г1ерташ декача оалхазарий ашараш зецар наха, баьде 
а г1айг1ане а хетар деррига а» / «Наступление весны, фруктовые деревья в разноцветных 
нарядах, птички, которые пытаются смешать с воздухом всю красоту и любовь не замечали 
люди, всё вокруг казалось тёмным и печальным» [3,243].  
Плиев Магомед - Саид внёс огромный вклад в развитие ингушской литературы. 

«Къонача дешархочоа сакъердам хургболаш да Сийлахь - боккхача Даьхен т1емах Плиев 
М. - С. яздаь дувцараш. Тоъал мегад йоазонхочоа вай халкъа т1ем т1а гучаяьнна турпалал, 
цхьоаг1о хьахьокха» / «Заинтересовывают молодого ученика произведения Плиева М. - С., 
посвящённые Великой Отечественной войне. Писатель сумел показать героизм и единство 
народа на войне» [1,548]. 
Плиев Магомед - Саид остался в памяти людей как человек огромной доброты и 

порядочности, готовый прийти на помощь любому. В своих произведениях он отразил не 
только судьбу народа, но и свой характер.  
Закончить свою статью хотелось бы последними строками романа, которые содержат 

весь смысл произведения: «Сийрдадоалаш доаг1а мукъадаьннача вахара ди. Бакъда, 
й1аьха а хала а я большевистски партена т1ехьа эттача халкъо яьккха еза лирача 
къовсама , боккхача къахьегама урхе. Цар юхасеца безаргба цу халача новкъа, 
т1ехьашкахьа аха безаргба. Х1аьта а лакхаленга хургба цар б1арг, уйла» / «Светлеет день 
свободной жизни. Однако, перевал, который предстоит преодолеть на этом пути с 
большевиками, длинный и трудный. Им придётся останавливаться на этом трудном пути, 
придётся идти назад. Но все равно глаза и мысли их будут устремлены вверх» [3,334]. 
Нужно отметить, что главным героем романа М. - С. Плиева является весь народ, а не 

отдельные личности, что и автору удалось отразить. Читая данный роман, обогащается 
каждый, узнает историю своего народа.  
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Публицистический стиль, одну из наиболее популярных разновидностей которого 
составляет газетный как вид массовой коммуникации, оказывается весьма сложным 
явлением из - за неоднородности его задач и условий общения и в целом особенностей 
экстралингвистической основы. К тому же, хотя о языке и стиле публицистики, в том числе 
газеты, много написано, специальные функционально - стилистические исследования этого 
стиля начались сравнительно недавно. 
Здесь будет говориться об особенностях газетной речи, поскольку она более исследована 

в указанном отношении. Поэтому заглавие статьи шире, чем его содержание, но термин 
публицистический употреблен сознательно ради сохранения единства терминологии 
(общепринятых названий функциональных стилей). В последнее время появился ряд 
интересных исследований по языку и стилю массовой коммуникации — различных 
газетных жанров, языку радио, телевидения, кино. Публицистический стиль называют еще 
газетно - публицистическим, потому что публицистические произведения печатаются 
прежде всего в газетах. Этот стиль представлен также в журналах, адресованных массовому 
читателю, журналистских выступлениях по радио, телевидению, в речах общественно - 
политических деятелей на митингах, съездах, собраниях (в этом случае он представлен в 
устной форме). Публицистика получила название «летописи современности», так как она 
освещает самые важные проблемы общества - политические, социальные, бытовые, 
философские, экономические, морально - этические, вопросы воспитания, культуры, 
искусства и т.д.; ее тематика ничем не ограничена, как и жанровое разнообразие. Живая 
история нашего времени отражается в информационных жанрах (заметка, репортаж, отчет, 
интервью, хроника, обозрение), аналитических (статья, корреспонденция, комментарий, 
рецензия, обзор) и художественно - публицистических (очерк, фельетон, памфлет). В 
публицистическом стиле соединены две важнейшие функции языка - информационная и 
воздействующая. Журналист не равнодушный регистратор событий, а их активный 
участник, самоотверженно отстаивающий свои убеждения. Публицистика призвана 
активно вмешиваться в происходящее, создавать общественное мнение, убеждать, 
агитировать. Это определяет такие важнейшие стилеобразующие черты публицистического 
стиля, как оценочность, страстность, эмоциональность. Вопросы, которые поднимают 
журналисты, волнуют миллионы людей (экономическая политика государства, этнические 
конфликты, права человека и т.д.), и писать об этом книжным сухим языком невозможно. 
Функция воздействия, важнейшая для публицистического стиля, обусловливает острую 
потребность публицистики в оценочных средствах выражения. И публицистика берет из 
литературного языка практически все средства, обладающие свойством оценочности. 
Информационная функция публицистического стиля обусловливает иные его 
стилеобразующие черты: точность, логичность, официальность, стандартизованность. В 
условиях быстрой подготовки газетных публикаций, интерес к которым особенно обострен 
по следам событий, журналисты используют хорошо известные им публицистические 
приемы, частотные языковые средства, устойчивые речевые обороты (клише). Это 
определяет стандартизацию языка газеты. Именно стандартизованность речи обеспечивает 
быстроту в подготовке информации. Причем обращение к языковым стандартам не только 
экономит усилия репортера, помогая ему оперативно откликаться на события, но и 
облегчает читателям быстро усваивать новую информацию: пробегая глазами публикацию, 
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можно легко уловить ее главный смысл, если он преподносится в простых, знакомых 
выражениях. 

 Таким образом, сочетание экспрессии и стандарта - важнейшая черта 
публицистического стиля. Поскольку произведения публицистического характера 
адресованы широкому кругу читателей, главный критерий отбора в них языковых средств - 
их общедоступность. Публицисты не должны использовать непонятные читателям 
узкоспециальные термины, диалектные, жаргонные слова, иноязычную лексику; 
усложненные синтаксические конструкции; отвлеченную образность. В то же время 
публицистический стиль - это не замкнутая, а открытая система языковых средств. Это 
позволяет журналистам обращаться к элементам других функциональных стилей и - в 
зависимости от содержания публикации - употреблять разнообразную лексику, включая 
внелитературные слова и выражения, необходимые для достоверного изображения 
событий и их героев. Большое значение в публицистических произведениях имеет 
авторский стиль, свойственная тому или иному журналисту манера письма. В газетно - 
публицистическом стиле повествование всегда ведется от первого лица, для публицистики 
характерно совпадение автора и рассказчица, который непосредственно обращается к 
читателю со своими мыслями, чувствами, оценками. В этом сила воздействия 
публицистики. В то же время в каждом конкретном произведении журналист 
создает образ автора, через который выражает свoё отношение к действительности. 
Образ автора, как композиционно - речевая категория, может изменять свою форму 
применительно к жанру. Так, в обозрении журналист выступает от имени 
коллектива, организации, партии, конструируя «коллективный образ» рассказчика; в 
очерке образ автора обретает индивидуальные черты; в фельетоне, памфлете - это 
условный образ ироничного, непримиримого, критически настроенного 
повествователя. Но независимо от жанра авторская позиция совпадает со взглядами 
и оценками реального журналиста, представляющего читателям добытый им 
материал. Лексика публицистического стиля отличается тематическим 
многообразием и стилистическим богатством. Здесь широко представлена 
общеупотребительная, нейтральная лексика и фразеология, а также книжная и 
разговорная. Выбор словесного материала определяется темой, при обсуждении 
общественно - политических проблем находят применение такие, например, слова, 
как приватизация, кооператор, маркетинг, менеджмент, биржа, бизнес, демократия, 
гласность, капитализм, социализм; при решении вопросов повседневной жизни - 
иные: пенсия, зарплата, потребительская корзина, безработица, уровень жизни, 
рождаемость и т.п. На общем нейтральном фоне обращают на себя внимание 
оценочные лексико - фразеологические средства. В их числе можно встретить не 
только разговорно - просторечные слова и выражения (прихватизация, беспредел, 
тусовка, крутой), но и книжные (держава, отчизна, агония, восторжествовать, 
свершать, низводить, козел отпущения экономической реформы, шоковая терапия, 
вавилонское столпотворение, соломоново решение и др.). Публицисты часто 
используют термины в образном значении (эпидемия болтовни, вирус расизма, 
раунд переговоров, шах правительству, политический фарс, пародия на демократию, 
финишная прямая, линия огня, хромосомы бюрократизма), что не исключает, 
однако, их употребления в точном значении в соответствующем контексте. 
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Публицистический стиль открыт для использования интернациональной 
политической лексики. Особенно расширился ее круг в последнее десятилетие XX 
века (парламент, электорат, инаугурация, спикер, импичмент, департамент, 
муниципалитет, легитимный, консенсус, рейтинг, эксклюзивный, коррупция, 
конверсия, презентация и др.). Пополняется и словарь научной терминологии, 
быстро выходящий за рамки узкоспециального употребления (интернет, принтер, 
виртуальный мир, стагнация, дефолт, холдинг, инвестиция, дилер, спонсор и др.). 
Публицистический стиль мгновенно усваивает новые понятия и соответствующие 
слова и словосочетания, отражающие социальные и политические процессы в 
обществе (финансовое оздоровление, альтернативные выборы, экономическое 
пространство, баланс интересов, новое политическое мышление, политика диалога, 
декоммунизация общества и т.д.). Закрепляются необычные сочетания, в которых 
оценочные прилагательные характеризуют социальные и политические процессы 
(бархатная революция, хрупкое перемирие, сторонник шелкового пути). Для 
публицистического стиля характерно соединение контрастных по стилистической 
окраске слов: в нем используется лексика книжная и разговорная, высокая и 
сниженная. Однако обращение к разноплановой лексике и фразеологии зависит от 
жанра и должно быть подчинено принципу эстетической целесообразности. В 
фельетоне, например, возможно употребление просторечия, смешение 
разностильной лексики, служащее достижению комического звучания речи. В 
информационных жанрах такая пестрота языковых средств не оправдана. За 
последние пятнадцать лет произошли существеннейшие изменения в 
функционировании русского языка, и прежде всего в сфере массовой 
коммуникации, предопределенные экстралингвистическими факторами - 
глобальными переменами в политической и экономической жизни нашего общества. 
Эти изменения были зафиксированы исследователями: М.В.Пановым, 
Г.Я.Солгаником, Шапошниковым В.Н. и др. В связи с этим, нам представляется 
необходимым изучение стилистических особенностей современного языка средств 
массовой информации, а именно, языка публицистики. 

 Публицистика, которую называют летописью современности, так как она во всей 
полноте отражает текущую историю, обращена к злободневным проблемам 
общества - политическим, социальным, бытовым, философским и т. д., близка к 
художественной литературе. Так же, как и беллетристика, публицистика 
тематически неисчерпаема, огромен ее жанровый диапазон, велики выразительные 
ресурсы. Все эти особенности обусловили своеобразие образной системы 
публицистического стиля. 
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Дахкильгов И. А. (1937 - 2014 гг.) внёс огромный вклад в развитие ингушской 

литературы, фольклора и истории. Ещё в студенческие годы он начал заниматься наукой. 
Он автор первой в истории диссертации, посвящённой проблемам развития и становления 
ингушской литературы. В 1977 году впервые в истории ингушей он издаёт учебник для 
ВУЗов «Вайнаьха багахбувцам», который также был первым. И. А. Дахкильговым изданы 
монографии: «Мифы и легенды вайнахов», «Начало Назрани», «Исторический фольклор 
чеченцев и ингушей», и другие. Десятитомная «Антология ингушского фольклора» тоже 
была издана по его инициативе. 
Объектом нашего исследования являются народные легенды, отмечается, как в своем 

творчестве И.А. Дахкильгов их мастерски использовал.  
Легенда – это жанр фольклора, в основе которого лежат языческие верования ингушей 

до принятия ислама. Относительно данных религиозных верований И.А. Дахкильгов 
пишет: «Следует особо остановиться на религиозной истории вайнахов. В силу своего 
места проживания и исторических судеб они испытывали влияние различных религий: 
переднеазийского язычества, зооастризма , христианства , мусульманства и др.» [1, с.10].  

 Многие учёные говорят об ингушах «…как о носителях древних традиций и языка. Они 
как и другие коренные народы Кавказа, представители особой кавказской языковой семьи, 
отличной от всех других языковых семей мира, которые сохранили лингвистические 
особенности, присущие древнему этническому массиву Кавказа» [4, с. 202]. 
Легенды перекликаются с мифами и сказаниями. Положительные герои в легендах 

имеют своих противников. Например, в легендах о пророке Мухаммеде противниками 
являются люди, не желающие принять ислам. То есть, противниками друг друга являются 
персонажи из доисламского и послеисламского периодов. В мусульманской легенде 
«Проклятия пророка» место богоподобного нарта Сеска Солси занял пророк. Сеска Солса 
умирает, выпив расплавленную медь. В творчестве И. А. Дахкильгова есть легенды про 
Землю до появления людей. В легенде «Орёл и рыба» повествуется о том, что были 
времена, когда на свете ничего не было, кроме моря и неба. «В воде плавала рыба, а на небе 
летал орёл. Каждый день рыба всплывала наверх, а орёл спускался ближе к воде. Они вели 
между собой беседы» [1, с.131]. В этой легенде говорится о том, что дружба их 
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прекратилась с появлением на свет Адама и Евы. И с тех пор орёл летает высоко в небе, а 
рыба плавает в морской глубине.  
Также есть легенды, посвящённые нарт - орстхойцам. Б. Далгат утверждает: «Орстхойцы 

есть копия с нартов кабардинцев, осетин и балгарцев» [2, с.3]. Нарт - орстхойцы – это племя 
в ингушском фольклоре с противоположными качествами. Нарты верили в Бога, а 
орстхойцы, наоборот, вели борьбу с Богом. В фольклоре говорится о том, что с появлением 
нарт - орстхойцев исчезла благодать и появилось зло. В легенде «Как нарт - орстхойцы 
сгинули со света» это описывается более подробно. «Они уносили уложенное на горных 
холмах зерно, разносили скошенное сено. Посевы зерна стали малоурожайными; овцы и 
скот хирели. Всё, что создавалось трудом человека, становилось неблагодатным» [1, с.184]. 
Устное народное творчество ингушей богато и красиво. Фольклор всех народов связан и 

похож, однако, содержание текстов каждого народа своеобразно. Героем легенд, 
записанных И. Дахкильговым, является герой Али, который приобрёл черты змееборца. Он 
ведёт борьбу с «сармаком» – драконом. Например, в легенде «Богатырь Али и сармак» он 
спас людей от сармака: «У одного села залег огромный сармак и стал поедать людей. 
Справиться с этим чудовищем люди сами не могли и потому попросили богатыря Али 
убить этого сармака». За этот поступок он и был назван богатырем. 
Фольклору ингушей, как и фольклору других народов «…присуще жанровое 

многообразие, поэтическое и языковое богатство» [3, с.168]. Также, нужно отметить, что 
«…ингушский фольклор – основа народного искусства и драмы» [3, с.167]. В его жанрах 
отражена многовековая история народа, поэтому они занимают особое место в культуре и 
истории народа. 
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Аннотация 
В работе определены особенности гражданско - правовых основ социального 

партнерства в РФ в условиях глобальных изменений социально - трудовых отношений, 
цифровизации труда, реализации гибких форм занятости. Проведен анализ причин, 
тормозящих процесс перехода трудовых отношений к социально - партнерскому типу. 
Доказана необходимость разработки новой модели социального партнерства на основе 
развития механизмов корпоративной социальной ответственности, эффективного 
взаимодействия бизнеса и государства.  
Ключевые слова 
социальные гарантии, трудовые споры, занятость населения, объединения профсоюзов, 

социальные льготы и гарантии, цифровизация социального партнерства 
 
Основное целью социального партнерства является обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей в части регулирования трудовых отношений, повышение 
заинтересованности органов государственной власти и местного самоуправления в 
регулировании сферы труда, определение обязательств профсоюзов как законных 
представителей работников, а также объединений предпринимателей с целью повышения 
социальных гарантий и социальной защиты граждан, обеспечения роста их доходов в 
условиях стабилизации экономики государства. Система социального партнерства в РФ 
начала формироваться на законодательном уровне с момента подписания Указа Президента 
РСФСР от 15.11.1991 г. №212 [1] «О социальном партнерстве и разрешении трудовых 
споров (конфликтов)» и в дальнейшем была закреплена во второй части ТК РФ от 2001 г. 
В соответствии с Конституцией РФ права человека являются высшей ценностью и 

определяют деятельность законодательной и исполнительной власти, обеспечиваются 
правосудием. В частности, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 
[2] среди национальных целей развития РФ основной является цель сохранения населения, 
жизни и здоровья граждан, обеспечения устойчивого роста численности населения, 
снижения бедности, повышения продолжительности жизни до 78 лет. Предоставление 
человеку возможности зарабатывать свободно выбираемым трудом является основным 
инструментом преодоления бедности и соответствует принципам международного 
регулирования сферы труда и Европейской социальной хартии [3].  



84

В соответствии с данными Росстата уровень бедности оценивался в 13,1 % в 2021 г. (19,1 
млн. чел.), уровень безработицы составлял 4,73 % от трудоспособного населения (3559 тыс. 
чел.) [4]. Организация временной занятости молодежи, квотирование рабочих мест, меры 
по сохранению занятости, информирование граждан по вакансиям, материальная 
поддержка безработных и другие меры предпринимаются государством для обеспечения 
возможности реализации способностей к труду гражданами РФ. Основные мероприятия по 
обеспечению занятости и трудоустройства незанятого населения страны определены 
Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2021 - 2023 
годы. На основе совершенствования системы прогнозирования спроса и предложения 
трудовых ресурсов на рынке труда органы государственной власти стремятся обеспечить 
равный доступ граждан к активным программам на рынке труда в долгосрочной 
перспективе с учетом региональных и профессиональных особенностей. В настоящее 
время особое внимание уделяется использованию иностранной рабочей силы с учетом 
приоритетности трудоустройства граждан РФ, внедрению информационно - аналитической 
системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России»» для мониторинга соглашений 
по набору иностранных граждан, в т.ч. интеграции с национальными базами вакансий 
государств СНГ и ЕАЭС.  
Органы исполнительной власти каждого субъекта РФ обязаны вступать в договорные 

отношения с объединениями профсоюзов и работодателей и заключать соглашения по 
регулированию социально - трудовых отношений в данном субъекте. Например, 
трехстороннее регулирование отношений занятости и трудоустройства на основе 
«Московского трехстороннего соглашения на 2019 - 2021 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей» от 19.09.2018 г., определяющее обеспечение временной занятости 
молодежи, социальной адаптации женщин, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, трудоустройство инвалидов с учетом их индивидуальных 
возможностей, развитии практики наставничества в организациях и т.д. 
Основные принципы, общие условия оплаты труда, разного рода компенсации и льготы 

работника отраслей определяются отраслевыми соглашениями на федеральном уровне 
(например, Отраслевое соглашение по горно - металлургическому комплексу РФ на 2020 - 
2022 годы определяет региональные и иные программы поддержки занятости с учетом 
стратегического развития предприятий отрасли, планы подготовки и переподготовки 
кадров).  
В условиях финансового кризиса, вызванного пандемией, особую актуальность 

приобретают рекомендации по взаимодействию социальных партнеров в организациях в 
условиях финансово - экономических кризисов. Ситуация осложняется введением 
ограничений на проведение массовых мероприятий, закрытием малых предприятий, 
поэтому необходимо максимально учитывать социальные интересы работников для 
сохранения кадрового потенциала, рабочих мест, предупреждения социальных конфликтов. 
В частности, должна быть предусмотрена выплата единовременных пособий, 
предоставление социальных льгот и гарантий, оплачиваемого время для поиска работы, 
переобучение новым профессиям и т.д. Все данные мероприятия должны быть определены 
в коллективных договорах организаций.  
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Преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности 
труда и квалификации имеют работники, которые награждены государственными и 
отраслевыми наградами, высокую оценку профессиональных качеств и состоящие в 
кадровом резерве и в соответствии с другими случаями, предусмотренными Трудовым 
Кодексом РФ. Первостепенное значение при сокращении численности персонала должно 
отводиться правам работников, оказанию им консультационной помощи по действующим 
в регионе программам содействия занятости, государственным социальным пособиям, 
трудовым пенсиям и т.д.  
В рамках развития кадрового потенциала работодатель должен осуществлять 

мероприятия по сбережению работников, созданию новых и сохранению прежних рабочих 
мест, взаимодействию с образовательными организациями по повышению квалификации и 
переобучению работников, развитию профессиональных компетенций, трудоустройству 
выпускников. В условиях совершенствования технологических процессов и структуры 
управления возможна оптимизация численности работников за счет естественного оттока 
кадров и временного ограничения приема кадров, использования режима неполного 
рабочего времени, обучения смежным профессиям, использованием временной и сезонной 
занятости. Таким образом, акты социального партнерства является эффективным 
инструментом регулирования отношений на рынке труда и закрепляют результаты 
социальных компромиссов субъектов рынка труда (соглашения и коллективные договоры). 
В настоящее время в условиях глубоких социально - экономических изменений 

наблюдаются трансформационные изменения социальных трудовых отношений, в 
частности, гуманизация и цифровизация труда определяет новые возможности 
трудоустройства, реализацию гибких форм занятости, рост неформального компонента в 
трудовых отношениях, определение гражданско - правовых основ социального 
партнерства. Формирование новой цифровой реальности определяет большие изменения в 
российской правовой системе и в механизме правового регулирования правовых 
институтов [5]. Определение национальных идей РФ по обеспечению качественного 
внедрения цифровых технологий в социально - экономическую сферу жизнедеятельности 
общества повлияло на активизацию научного сообщества в части правового регулирования 
оцифровывания различных сфер жизни человека [6]. 
Основными причинами, тормозящими процесс перехода трудовых отношений к 

социально - партнерскому типу, являются следующие: 
1. Низкая правовая грамотность населения, незнание простейших основ трудового 

законодательства, слабое социальное взаимодействие в трудовых коллективах, большая 
пассивность в решении трудовых вопросов, неразвитая практика обращения к 
специалистам в области трудового законодательства, отсутствие инициатив внедрения 
инновационных идей, консервативная модель трудового поведения в коллективе. 

2. Неэффективная деятельность профсоюзного движения, отсутствие возможностей и 
новых идей по защите интересов работников, сокращение количества профессиональных 
союзов, активизация альтернативных профсоюзных объединений. 

3. Модификация классического характера внутриорганизационного взаимодействия в 
связи с развитием дистанционной занятости, гибких режимов использования рабочего 
времени и других нестандартных форм занятости, что влечет за собой большие риски 
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снижения социальной защиты, продуктивности труда, использования низкой оплаты труда, 
в результате снижается эффективность коллективной защиты интересов работников.  

4. Расслоение общества по уровням доходов, а также в межрегиональном, 
межотраслевом разрезах, что влияет на общественную и социальную нестабильность, 
неразвитость партнерских отношений. 

5. Частое нарушение принципов равенства сторон и прозрачности решений органов 
государственной власти, что определяет низкую исполнительскую дисциплину и снижение 
эффективности социального партнерства. 
Данные факторы свидетельствуют о широком спектре проблем регулирования 

социально - трудовых отношений, ограниченной поддержке органов государственной 
власти в вопросах оплаты и стимулирования труда, охраны труда, социальной защиты, 
занятости населения.  
В настоящее время необходима актуализация концепции социального партнерства на 

основе правовых возможностей и гарантий сторон, уважения человеческого труда, 
создания Социального кодекса РФ, разработки поправок в ТК РФ в части цифровизации 
сферы социального партнерства, оптимального согласования интересов сторон трудовых 
отношений с учетом социальной ответственности бизнеса, возможностей создания 
электронных профсоюзов. Правильное использование механизмов цифровизации создаст 
предпосылки для новой самоорганизации работников, создания взаимовыгодной среды 
развития интересов работников и работодателей, развитие социального диалога по 
отстаиванию экономических интересов сторон трудовых отношений.  
Разработка новой модели социального партнерства на основе лучших зарубежных 

практик по вопросам регулирования социально - трудовых отношений, развития 
механизмов корпоративной социальной ответственности, эффективного взаимодействия 
бизнеса и государства является основой социально - ориентированных экономических 
реформ, сохранения социальной стабильности и повышения уровня жизни населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Указ Президента РСФСР от 15.11.1991 г. №212 «О социальном партнерстве и 
разрешении трудовых споров (конфликтов)» // Росс. газ. - 1991 

2. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» // Росс. газ. - 2020 

3. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 
03.05.1996 г.) Документ ратифицирован Федеральным законом от 03.06.2009 № 101 - ФЗ // 
Бюллетень международных договоров. - 2010. - № 4. - С. 17 - 67. 

4. URL: www.interfax.ru (дата обращения: 02.03.2022) 
5. Маремкулова Р.Н., Шурдумова Э.Г., Бербекова М.Х., Кумыкова А.А. Развитие 

российской правовой системы в условиях правовой среды // Сб. материалов 
Международной научно - практической конференции «Наукоемкие исследования как 
основа инновационного развития общества». Калуга, 2021. с. 210 - 214 

6. Гукепшоков М.Х., Зумакулова З.А., Шурдумова Э.Г., Кумыкова А.А. Тенденции 
развития права в условиях цифровой реальности // Финансовая экономика. М.: 
Издательство «Экономика», 2021. №3. с. 145 - 150 

© Шериева А.А., Кумыкова А.А., 2022  



87

 
 
 
 
   



88

УКД 1174 
Аксенова А.О., преподаватель спец. дисциплин,  

ОГАПОУ «Белгородский  
индустриальный колледж», Белгород, Россия 

Корниенко С.П., преподаватель спец. дисциплин,  
ОГАПОУ «Белгородский  

индустриальный колледж», Белгород, Россия 
Романенко Т.В., преподаватель спец. дисциплин,  

ОГАПОУ «Белгородский  
индустриальный колледж», Белгород, Россия 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация 
Инклюзивное образование в реализации ФГОС: проблемы и значимость. 
Ключевые слова 
образование, право на образование, гарантии, инклюзивное образование, ценность 

человека. 
В современном обществе существует отрытое образование для всех учащихся разных 

возрастов. Но существует образование, которое настроено на индивидуальное развитие 
человека. 
Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в себя, подразумевать, заключать) 

– особое обучение, доступное для каждого ребенка, независимо от его потребностей. Она 
создана на понимании того что школа, предназначена для детей, какими они не были, а не 
наоборот.  
Такое образование развивает методологию, направленную на то, что дети – 

индивидуумы, с различными способностями и понимания обучения. Инклюзивное 
образование старается удовлетворить своей гибкостью в обучении каждого молодого 
поколения. 
В Основе инклюзивного образования лежат несколько правил: 
 каждый человек способен думать и чувствовать. 
 все люди нуждаются в поддержке. 
 ценность человека не зависит от его достижений и способностей. 
 разнообразие обучения усиливает все стороны качества ребенка. 
Нынешнее образование находится на этапе серьезных изменений. 1 сентября 2013 года, 

вступил в силу новый закон «Об Образовании», в который были определены ориентиры 
развития и изменения образовательной практики. Это тало важным шагом в развитии основ 
целостности образования, с учетом разнообразия особых требований и индивидуальных 
возможностей детей. 
В закон «об Образовании» также входил пункт об создании оптимальных условий для 

обучения в учебном заведении. Для детей должен быть отрытый и безопасный доступ к 
школе, которая должна находится рядом с домом [1, стр. 1].  
Для воспитанников образовательных организаций должен быть доступен широкий 

выбор специальных образовательных программ, дидактических материалов и технических 
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предметов для коллективного обучения. После появления инклюзивного образования, 
стало понятно, что не всем детям нужна была индивидуальная программа. По данным 
московского университета, половина детей с расстройством аутистического спектра, 
обучающиеся в инклюзивных школах, не имели степень инвалидности. Однако обучающий 
процесс ребенка должен сопровождаться с учетом особенных потребностей обучающегося.  
Проблема обучения с пониманием инклюзии стоит в совместном учении разных детей. 

Инклюзивная культура складывается, во - первых с общением детей с образовательной 
средой, учениками, преподавателями, родителями. 
Ребенок всегда чувствует, что он в чем - то не такой как все. Если он один такой, то 

скорей всего других детей это не будет особо заботить, но не его самого. Нередко 
несовпадения служат причиной закрытости ото всех. Поддержка – это признание взрослым 
прав ребенка, помощь в нахождении себя, и построении отношений с другими, оставаясь 
самим собой.  
Решением данной ситуации является построение отношений на доверии, и признании со 

стороны ребенка. Каждый движется по своей траектории, в том темпе, в котором может 
двигаться. Поэтому в отдельные моменты кто - то обязательно отстает, а кто - то опережает 
других. В таком случаешь наступает ценность каждого движения по своей тропе обучения. 
Ошибки и переживания рассматриваются как неизбежные и уготованные образовательным 
процессом, самое важное – научится извлекать из них урок, используя эти ситуации, как 
ресурс развития.  
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Аннотация 
В статье рассматривается психологическая компетенция учителей в контексте 

современной трансформации образовательной деятельности. Раскрывается специфика этой 
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компетенции в структуре профессионального труда учителя. Представлено новое 
понимание качественной структуры «знания», которая обусловливает требования к 
современной подготовке учителя вообще и психологической компетенции в частности. 
В результате создается современный образ профессиональной деятельности учителя по 
ее функциональному предназначению. 
Ключевые слова 
психологическая компетенция, профессиональные работники, профессиональная 

деятельность. 
Современный педагог является преобразующей и управляющей профессией. Что бы 

быть компетентным, надо управлять развитием своей личности. Профессиональный 
сотрудник, который включает в свою систему знания, умения и навыки, а также 
обобщенные способы решений задач, может называть себя педагогически - компетентным 
работником. Становление педагогической компетентности зависит от личных качеств 
сотрудника, а также различных свойств личности, источником которых является обучение 
и опыт.  
На современном этапе образовательного процесса, необходимость формирования 

психологической компетенции субъектов решает проблему построение 
высоконравственной личности, умеющая брать ответственность за свои идеи, и 
обладающая психологической культурой. Эта проблема стала актуальной, из - за 
возникновения новых решений данного вопроса. Новые организации психологии 
позволила по - новому оптимально реализовывать воспитательный процесс. Повышение 
компетентности педагога позволяет повысить условия работы начальных, средних и 
высших образовательных учреждений.  
Существует основной список положения педагогической компетентности 

преподавателя: 
1. Знания своей личности и своего характера. Знать свои недостатки и достоинства, 

чтобы в будущем исправлять на корню, и придавать конструктивный, эмоциональный 
диапазон развития. 

2. Знание предмета психологии. Важно понимать возрастную категорию, с которой 
предстоит работать. Применение знаний в этой сфере, очень важно для становления 
личности. 

3. Понимание коммуникативности с учебной группой, развитие отношений с группой, 
и осознание закономерности общения [1, стр. 1]. 
Что бы подобрать правильный подход к учащемся, педагогу необходимо подобрать под 

себя ведущие аспекты педагогических способностей, в состав которых входит: 
1. Соблюдение принципов общения с учащимся. 
2. Наблюдательность. 
3. Увлеченность в своей работе. 
4. Умение создавать мотивирующую обстановку при планировании и организации 

учебного процесса. 
5. Умение организовать коллективную и индивидуальную деятельность 
6. Управление психологическим состоянием учащегося, предполагает собой сознание 

комфортной обстановки под умения и вида деятельности ученика. 
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Все эти качества развивает гибкость в общении, формирует интересы на 
предположениях оппонента, к его деятельности и желания работать сообща. Все 
способности к сотрудничеству, такие как: 

1. Формулирование своей точки зрения 
2. Решение разногласий и противоречий в работе 
3. Поощрение активности друг друга, для лучшей мотивации в работе 
4. Осуществлять обмен мнениями и идей 
5. Визуализировать манерой поведения, и улучшить диалог с оппонентом. 
Таким образом, подводя итог, можно сказать что в современном обществе, необходимо 

повышать профессиональный уровень работников образования. Только развивая 
психологическую компетентность студентов, можно решить проблему компетентности 
образования.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема методической организации уроков по 

обучению говорению на английском языке в средней школе, заключающаяся в частом 
несоответствии уровня сформированности у подростков навыков общения на иностранном 
языке высоким требованиям образовательного стандарта к результатам освоения предмета. 
Авторы статьи, конкретизируя требования современного ФГОС, делают акцент на 
необходимости соблюдения основных условий порождения речи с целью преодоления 
факторов, сдерживающих процесс эффективного обучения иноязычному говорению. 
Рассматривается идея необходимости разработки учителем иностранного языка 
дополнительных методических упражнений к существующим учебникам по обучению 
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иностранным языкам. Предлагаются методические рекомендации по организации уроков 
английского языка в 5 классе на основе учебника “Spotlight”.  
Ключевые слова 
методическая организация уроков, условия порождения речи, иноязычное говорение, 

учебно - речевая ситуация, возрастные психологические особенности, подростковый 
возраст, учитель иностранного языка, профессиональная подготовка. 
Согласно ФГОС третьего поколения, вступившим в силу в 2021 году, одним из 

важнейших метапредметных результатов обучения говорению на иностранном языке в 
средней школе является «развитие коммуникативной компетенции, включающей умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли» [6]. Для 
достижения результата перед учителем иностранного языка стоит задача внимательного 
изучения организационно - педагогических условий, гарантирующих формирование 
коммуникативной компетенции на высоком уровне. Разобраться в этом вопросе помогают 
исследования учёных, занимающихся вопросами, связанными с понятием речевой 
ситуации (ситуации общения) и механизмах её работы в условиях иноязычного обучения. 
В рамках статьи под речевой ситуацией будем понимать «совокупность обстоятельств, в 

которых реализуется общение; система речевых и неречевых условий общения, 
необходимых и достаточных для совершения речевого действия», предложенное М. Л. 
Вайсбурдом [1, c. 25]. В его исследовании речь идёт о важности создания специальных 
педагогических условий, в которые учитель погружает обучающегося с целью побуждения 
к говорению. После зарождения данной потребности появляется необходимость создания 
ситуативности, которая проявляется в умении «соотнести используемые речевые единицы с 
указанными компонентами процесса общения» [там же]. Так как речевая ситуация может 
быть не только статичной, но и динамичной (когда происходят изменения в её различных 
компонентах, например, действующих лицах и их взаимоотношениях), то они требуют от 
учащегося также умений модифицировать вербальные и невербальные реакции, 
подстраивая их под ситуацию общения.  
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез отмечают, что для обучения любой из форм говорения 

необходимо соблюдение основных условий её порождения, куда помимо ситуативности 
относятся наличие мотива высказывания и личностная ориентация, выражающиеся в 
готовности личности отстаивать свою позицию [3, c. 193 - 194].  
Наличие мотива высказывания связано с побудительно - мотивационной фазой 

планирования речи. По мнению П. Б. Гурвича, его источниками могут быть 
коммуникативная (целевая) мотивация, мотивация успеха, страноведческая, эстетическая 
мотивация т. д. [4, c. 13]. 
В работах Миры Лазаревны Вайсбурд также имеются высказывания о том, что 

говорение должно быть личностно значимым для учащихся, т. е. соотноситься с их 
возрастными психологическими особенностями, что значительно повышает эффект 
усвоения иностранного языка за счёт подключения к интеллектуальной деятельности 
эмоций [1, c. 26]. Придать ситуации общения личностную значимость можно также при 
помощи ролей, получаемых учащимися на время или постоянно, поэтому одними из самых 
удачных приёмов обучения говорению являются различные формы драматизации 
(импровизации, ролевые игры и т. д.) [2, c. 387]. 
Также стоит отметить, что обучение говорению на любом иностранном языке должно 

основываться на опорах, представляющих собой «информационную поддержку речевого и 
неречевого характера, стимулирующую коммуникативную деятельность и направляющую 
её формирование на всем протяжении путем указания (разной степени выраженности) на 
способы ее реализации» [4, c. 14]. Однако данные опоры должны представлять собой лишь 
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временное явление, что подразумевает постепенное изменение их характера и 
окончательное снятие [5], что предполагает постепенный вывод учащихся на свободное 
общение на иностранном языке без использования опор. 
Что касается учебников, предназначенных для обучения английскому языку в средней 

школе, то стоит отметить, что могут не соответствовать новейшим требованиям ФГОС. В 
таком случае для успешного результата учителю необходимо дорабатывать предложенные 
материалы учебника, переформулировывать задания и т. д. Например, в 5 классе урок 
английского языка по теме «UK souvenirs» в блоке «Culture Corner» модуля 2 «That’s me!» 
может быть проведён следующим образом. 

1. Урок должен начинаться с создания учебной мотивации учащихся на основе 
материалов изучаемой темы. Так, сначала учитель может предложить учащимся выполнить 
упражнение 1 на странице 41 учебника (оно связано с выдвижением гипотез – учащимся 
предлагается рассмотреть схему и картинки и предположить, о чем пойдет речь в текстах; 
для проверки гипотез им предлагается ознакомиться с содержанием текстов), что 
одновременно создаст условия для активизации лексики. Подведя их к тому, что темой 
урока являются сувениры, учитель может продолжить урок вопросом, были ли они когда - 
нибудь в Великобритании и есть ли у них сувениры оттуда; просит рассказать, какие.  
Затем он говорит, что сам недавно был в Великобритании и привез оттуда сувениры для 

каждого. Он раздаёт учащимся карточки с картинками, изображающими представленные в 
учебнике сувениры в различных вариациях (например, разных цветов), но просит не 
показывать их друг другу. Также на каждой карточке есть подпись с названием места, где 
сувениры якобы были куплены (например, «Scotland», «Ireland» и т. д.). Учитель 
спрашивает у учащихся, интересно ли им узнать, кому какой сувенир он привёз, подводя их 
к осознанию необходимости подготовиться к рассказу про сувениры. 

2. Следующий этап предполагает введение и тренировку изученного ранее и нового 
лексико - грамматического материала.  
Учащиеся выполняют задание 2 на странице 41 учебника, соотнося географические 

названия и соответствующие им прилагательные. Для проверки им необходимо 
проговорить фразы по примеру из учебника («The scarf is Scottish.» и т. д.). Учителю лучше 
сразу дополнить упражнение 2 дополнительными речевыми клише, например «The scarf is 
Scottish. → «The scarf is from Scotland.», «You can buy it in Scotland.»). Это решение 
мотивировано тем, что в дальнейшем учащимся необходимо будет рассказать о сувенирах 
из своей страны, но образовать подобные английским прилагательные от русских слов не 
получится. 

3. Далее следует этап подготовленной речи. Учащиеся в парах выполняют упражнение 3 
на странице 41 учебника, в котором им необходимо рассказать о рассмотренных ранее 
сувенирах, однако его формулировку лучше изменить на следующую: «What souvenirs do 
you have? Ask your partner and answer his question, for example: 

– What is your souvenir? / What souvenir do you have? 
– This is a scarf. / I have a scarf. You can buy it in Scotland. The scarf is from Scotland.» 
Указанные речевые клише могут быть выведены на слайд. Таким образом, учащиеся в 

парах рассказывают друг другу о сувенире, который им попался. В сильных группах после 
выполнения данной части учитель может кратко опросить учащихся, какой сувенир 
попался их партнёрам, например: 

– Lena, what souvenir does your partner have? 
– This is a scarf. / He has a scarf. 



94

4. Для выполнения проектного задания номер 4 на странице 41 учебника (выступления о 
русских сувенирах) учителю необходимо заранее подготовить материалы (несколько 
листов ватмана, несколько карт России, клей, карандаши, фломастеры, и т. д.). Для слабых 
учебных групп можно также заранее подготовить комплекты картинок русских сувениров, 
их названий на английском языке и географических названий (либо в единственном 
экземпляре, чтобы сувениры не повторялись, либо одинаковые в количестве, равном 
количеству групп). Детей нужно разбить на группы по 3 - 4 человека (для этого можно 
взять несколько картинок сувениров и разрезать на 3 - 4 части, учащиеся должны собрать 
паззл из них). Если группа слабая, то учащимся необходимо сначала найти соответствия 
между картинками русских сувениров, их названий и места, где их можно купить (при 
возможности – интерактивно). Если группа сильная, учащимся необходимо самостоятельно 
составить список сувениров и собрать информацию о них на основе собственных 
культурных знаний. Группы подготавливают для выступления плакаты и готовятся к их 
презентации. Учитель предупреждает учащихся, что во время выступления говорить 
должен каждый из членов группы. На выполнение задания им отводится 10 - 15 минут. 

5. Наконец, группы выступают по очереди и оценивают выступления других групп. 
Выбирается группа - победитель. 

6. Последним этапом урока является рефлексия – обсуждение позитивных и негативных 
моментов урока с последующим анализом того, что и как можно было бы изменить, чтобы 
улучшить результаты. 
Таким образом, организация урока по формированию и развитию навыков иноязычного 

говорения заключается в необходимости создания специальных условий порождения речи: 
1. Наличие временных информационных опор речевого и неречевого характера на всём 

протяжении обучения с постепенным изменением уровня сложности и возможным снятием 
на завершающем этапе при свободном общении учащихся. 

2. Подключение эмоций к интеллектуальной деятельности. 
3. Подбор личностно - значимого материала и предоставление учащимся возможности 

освоения разных социальных ролей. 
Если учебно - методический комплекс имеет недостаточный для конкретной цели набор 

упражнений, то в задачу учителя входит необходимость «доращивания» имеющихся 
упражнений до вышеуказанной нормы.  
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Аннотация: На современном этапе развития системы образования на первый план 
выдвигаются задачи создания условий для формирования личности каждого ребенка с 
учетом особенностей его психического и физического развития и способностей. 
Количество детей, имеющих отклонения в развитии в дошкольном возрасте, весьма 
значительно. Таким образом, возрастает риск школьной дезадаптации и неуспеваемости. 
По данным НИИ гигиены и здоровья детей и подростков, число здоровых дошкольников за 
последнее время уменьшилось в 5 раз.  
Ключевые слова: дети, подростки, умственная отсталость, дошкольники, развитие  
Особую тревогу вызывает рост числа детей с умственной отсталостью (ЗПР). 

Умственная отсталость — тип аномального развития ребенка, характеризующийся 
замедленным развитием одной или нескольких психических функций, который может быть 
компенсирован медикаментозным лечением с особым коррекционным действием и 
фактором, зависящим от времени. С позиции неопытного наблюдателя дошкольники с ЗПР 
мало чем отличаются от своих сверстников. Родители часто не придают значения тому, что 
их ребенок несколько позже начал самостоятельно ходить, действовать с предметами, что 
задерживает развитие его речи. Повышенная возбудимость, неустойчивость внимания и 
быстрая утомляемость проявляются сначала на поведенческом уровне и лишь позднее при 
выполнении учебных заданий. С более старшим дошкольным возрастом становятся 
очевидными трудности в освоении детсадовской программы: дети малоактивны на уроке, 
плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 
деятельности и речи ниже по сравнению со сверстниками. С началом школьного обучения 
клиническая картина расстройства усугубляется в связи с трудностями в освоении 
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школьной программы, а психологические проблемы становятся более глубокими и 
стойкими.  
На современном этапе развития дошкольного образования отмечаются негативные 

тенденции увеличения количества детей с интеллектуальной недостаточностью, которые 
обусловлены, с одной стороны, неблагоприятной микросредой для развития детей, а с 
другой стороны, недостаточной готовности специалистов дошкольных образовательных 
учреждений. Соблюдение требований профессионального стандарта педагога позволит во 
многом решить проблемы, связанные с овладением профессиональными навыками, в том 
числе при организации работы с детьми с ограниченными интеллектуальными 
возможностями. На дошкольные образовательные учреждения возлагается большая 
ответственность по своевременному психолого - педагогическому сопровождению детей с 
особыми потребностями, ведь дошкольный возраст является оптимальным для коррекции и 
развития детей. 
Затягивание сроков исправления может привести к увеличению нарушений в учебное 

время и увеличению продолжительности коррекционно - развивающей работы. Поэтому 
для обеспечения полноценного образования дошкольников и максимальной реализации их 
потенциала в дошкольном образовательном учреждении должны быть созданы условия для 
организации сопутствующей профессиональной деятельности специалистов учреждения, 
включающей этапы диагностики, коррекции, разработка индивидуальных программ с 
учетом структуры дефекта, а также обучение педагогов и родителей (доверенных лиц) 
детей. 
Умственная отсталость характеризуется неравномерным формированием процессов 

познавательной деятельности вследствие недоразвития речи и мышления, а также 
наличием нарушений в эмоционально - волевой сфере. Поэтому ЗПР проявляется как в 
эмоционально - волевой незрелости, так и в интеллектуальной недостаточности. 
Задержка развития может быть вызвана: 
1) Органические нарушения, задерживающие нормальное функционирование ЦНС. 
2) Недостаток общения детей со сверстниками и взрослыми. 
3) Частично оформившаяся ведущая деятельность века. 
Причины возникновения умственной отсталости разнообразны, поэтому и сама группа 

детей с умственной отсталостью крайне неоднородна. 
У некоторых из них на первый план выходит заторможенность в формировании 

эмоционального развития и произвольная регуляция поведения, при этом нарушения в 
интеллектуальной сфере не выражены. При других формах умственной отсталости 
преобладает недоразвитие различных сторон познавательной деятельности. Несмотря на 
неоднородность группы детей с ЗПР, имеются общие черты: 

 - при умственной отсталости нарушения возникают рано, поэтому формирование 
психических функций происходит неравномерно, медленно; 

 - детям с задержкой психического развития свойственна неравномерность 
формирования психических процессов; 

 - наиболее нарушены эмоционально - личностная сфера, общие характеристики 
деятельности, работоспособность: в интеллектуальной деятельности наиболее ярко 
выражены нарушения на уровне словесно - логического мышления при относительно более 
высоком уровне развития изобразительных форм мышления. 
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 Для грамотного планирования работы педагоги должны знать особенности 
познавательной деятельности дошкольников с задержкой психического развития. 
При умственной отсталости у детей наблюдаются отклонения в интеллектуальной, 

эмоциональной и личностной сфере. Основные нарушения интеллектуального уровня 
развития ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов. У них также 
отмечаются нарушения всех сторон речевой деятельности: большинство детей страдают 
дефектами звукопроизношения; иметь ограниченный словарный запас; Плохие навыки 
грамматического обобщения. 
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Аннотация: в данной статье анализируется проблема влияния семьи на процесс 

обучения. Успех обучения и воспитания в педагогическом процессе в целом определяется 
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В ходе развития человечества традиции семейного воспитания развивались и 

укреплялись на протяжении многих веков. Издревле понятие семьи было священным, а 
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воспитание детей было непременным долгом родителей. Именно семейное воспитание 
могло способствовать продолжению народа в его следующих поколениях, реализации в 
детях его духа, характера, традиционной семейной культуры. 
Самые первые представления о семейном воспитании, представления о любви, 

родителях, детях, предках формировались в народной педагогике на основе многолетнего 
опыта поколений, т. е. на опыте. Эти идеи передавались из века в век, от семьи к семье, 
через традиции, национальные и этнические обряды, обычаи, фольклор, декоративно - 
прикладное искусство. Отметим, что народная педагогика сформулировала определенный 
способ воспитания, систематизировала правила и нормы поведения, отразившиеся в 
этическом кодексе, традициях, обрядах и обычаях. 
Активной разработкой проблемы семейно - домашнего воспитания всегда занимались 

передовые деятели и творцы педагогической науки, что находит подтверждение в трудах 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов и многие другие. В своих 
работах эти ученые подвергали тотальной критике семейное воспитание своего времени за 
присущие ему такие крайне негативные черты, как подавление личности ребенка, 
игнорирование его реальной жизни, игнорирование природных особенностей, раннее 
воспитание «говорения на чужом языке», физические наказания. При этом предлагались 
идеи по совершенствованию воспитания детей в семье, предполагающие понимание 
ребенка, обеспечение развития его внешних чувств, формирование навыков нравственного 
поведения, развитие активности, самостоятельного мышления и действия, и т. д. [2]. 
Обучение в школе является необходимым этапом подготовки человека к жизни, к 

полезной деятельности в обществе. Это сложный процесс формирования личности, 
обеспечивающий ее воспитание, развитие, воспитание. Чтобы практически обеспечить этот 
процесс, необходимо иметь теоретически правильную оценку того, как происходит 
развитие подрастающего поколения, как формируется его личность. 
Большое внимание уделяется вопросу влияния семьи на процесс обучения младших 

школьников. Пути и способы формирования интереса к процессу обучения в школе и дома 
отличаются друг от друга. Тесное сотрудничество семьи и школы необходимо для 
формирования у детей устойчивых интересов. 
Воспитание интереса невозможно в отрыве от воспитания целостной личности. Для 

формирования познавательного интереса у ребенка необходима почва, которую родители 
должны подготовить в своих детях. 
Особо следует воспитывать интерес к обучению. А это возможно только при наличии у 

ребенка эмоционального настроя. Родители должны постараться, чтобы у ребенка 
выработалось именно такое эмоциональное отношение: пример матери и отца, старших 
сестер и братьев, совместная деятельность, беседы о роли знаний; активный отдых, походы 
в горы, семейные выезды за город, на природу; экскурсии, когда дети воспринимают и 
усваивают знания, выезжая на местонахождение предметов и непосредственно видя их. С 
помощью экскурсий повышается уровень науки, укрепляется ее связь с жизнью, практикой, 
формируется учебно - познавательный интерес; положительный результат, успех; 
продвижение в деятельности, в том числе и умственной, укрепляется в них с каждой новой 
успешной работой. 
Создание эмоциональной обстановки вызывает у ребенка желание узнать что - то новое, 

интересное, желание совершенствовать свою умственную деятельность. В эмоциональной 
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среде познавательный интерес выступает как установка и мотив. Эмоциональная среда, 
настраивающая ребенка на познавательную деятельность, складывается из разнообразных 
моментов, относящихся к содержанию учебного материала, к процессу деятельности, к 
коллективу учащихся. Совокупность всех этих условий создает соответствующий 
эмоциональный тон деятельности и чрезвычайно важна для усиления познавательного 
интереса [4]. 
Иногда родители думают, что когда ребенок идет в школу, роль семьи в его воспитании 

снижается, ведь сейчас дети проводят большую часть своего времени в школе. Влияние 
семьи не только не уменьшается, но и возрастает. 
Родителям необходимо хорошо знать, какой вклад вносит семья в процесс воздействия 

на младшего школьника, каковы требования образовательного учреждения к уровню 
воспитания, воспитания ребенка. Это важно для того, чтобы избежать ситуаций, когда 
школа требует одно, а семья другое. Если у родителей есть сомнения в правильности 
требований учителя и методики обучения, им следует поговорить об этом с учителем, а не 
пытаться переучивать ребенка дома. 
Статья 63 Кодекса РФ гласит: Родители имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, умственном, духовном и нравственном развитии своих 
детей. 
Родители должны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

Родители с учетом мнения детей вправе выбирать образовательное учреждение и форму 
обучения своих детей до получения ими основного общего образования. 
А в статье 65. Семейного кодекса говорится: «Осуществление родительских прав не 

может противоречить интересам детей. Обеспечение интересов детей должно быть главной 
заботой их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическое здоровье детей или их нравственное развитие 
Методы воспитания должны исключать небрежное, жестокое, жестокое, унижающее 
достоинство, унизительное, оскорбительное или эксплуататорское обращение с детьми. 
Для того чтобы воспитать полноценную, культурную, высоконравственную, творческую 

и социально зрелую личность, необходимо, чтобы родители делились со своими детьми 
своей добротой, опытом и знаниями. Сама обстановка в семье должна помогать ребенку в 
обучении. Ребенок должен видеть в маме или папе работяг, любящих свое дело. Родители и 
ребенок должны вдохновлять на работу, вселять уверенность в собственных силах, 
надежду на успех. 
Задача школы – создать атмосферу общественного интереса, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимного проникновения в проблемы друг друга; активизировать и 
обогатить воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных 
педагогических способностях. Большинство родителей не являются профессиональными 
педагогами. Они не имеют специальных знаний о воспитании детей и часто затрудняются в 
контакте с детьми. Родителям и педагогам необходимо совместно искать наиболее 
эффективные пути решения этого вопроса, определять содержание и формы 
педагогического образования. в связи с этим [1]. 
Педагог должен доверять воспитательным способностям родителей и стараться всемерно 

повышать их педагогическую культуру и уровень активности. Он должен помнить, что 
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родители психологически готовы поддержать все требования, действия и начинания 
школы. Даже родители, не имеющие специальной педагогической подготовки, относятся к 
воспитанию своих детей с глубоким пониманием и ответственностью. 
Как указывает в своих работах педагог О. И. Давыдова, взаимодействие педагогов и 

родителей младших школьников осуществляется в основном через: вовлечение родителей в 
педагогический процесс; расширение сферы активного участия родителей в организации 
школьной жизни; посещение родителями занятий в удобное для них время; создание 
условий для творческой самореализации педагогов, родителей и детей; информационно - 
педагогические материалы, выставки детских работ, позволяющие родителям ближе 
познакомиться со спецификой учреждения, ввести их в образовательную и развивающую 
среду; объединение усилий учителя и родителей в совместной деятельности по воспитанию 
младшего школьника; проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 
ребенка, стремление учитывать интересы ребенка, не игнорируя чувства и эмоции; 
уважительные отношения между семьей и учебным заведением [2]. 
Обратим внимание на слова выдающегося педагога В.А. Сухомлинский. Он говорит, что 

семья берет на себя весомую долю заботы о всестороннем развитии ребенка. Родителям 
необходимо хорошо осознавать, какой вклад вносит семья в процесс воздействия на 
младших школьников, каковы требования образовательного учреждения к уровню 
воспитания, воспитанности ребенка. Это важно для того, чтобы избежать ситуаций, когда 
школа требует одно, а семья – другое. Если у родителей есть сомнения в правильности 
требований учителя и методики обучения, им следует поговорить об этом с учителем, а не 
пытаться переучивать ребенка дома [3]. 
Влияние семьи на развитие подрастающего человека на разных этапах неодинаково. 

Наиболее значима она в первые годы жизни. Но это не означает, что роль семейного 
воспитания теряется при поступлении ребенка в образовательное учреждение. Пребывание 
там не исключает ежедневного общения родителей с детьми и, следовательно, 
родительского влияния. Более того, семья является единственной педагогической системой, 
воздействие которой человек испытывает на протяжении всей своей жизни. Поэтому 
следует сказать, что: семья начинает разделять свою воспитательную функцию с другими 
социальными системами и институтами. И чем сильнее связь и преемственность между 
семейным воспитанием и общественным воспитанием, тем значительнее результат. 
Таким образом, чтобы воспитать полноценную, культурную, высоконравственную, 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы родители делились со 
своими детьми своей добротой, опытом и знаниями. Сама обстановка в семье должна 
помогать ребенку в обучении. Ребенок должен видеть в маме или папе работяг, любящих 
свое дело. Родители - трудяги должны вдохновлять своего ребенка на труд, вселять 
уверенность в своих силах и надежду на успех. 
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Дистанционное обучение – такая организация образовательного процесса, при котором 

происходит взаимодействие традиционной классно - урочной системы и технологий 
электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 
предоставляемых информационно - коммуникативными технологиями и другими 
современными средствами обучения.  
Преимуществами дистанционного обучения являются формируемые в классно - 

урочном режиме личные (человеческие) связи, спонтанность, дающая возможность 
более быстрого усвоения новых знаний, и формируемые при электронном обучении 
в информационно - образовательной среде гибкость, адаптивность, 
индивидуализация, интерактивность обучения и глубина рефлексии. Гибкость 
предполагает, что время и место при дистанционном обучении не ограничены 
строгими рамками урока и школы, темп и ритм обучения не привязаны к темпу и 
ритму работы других учащихся класса. Дистанционное обучение обеспечивает 
вовлеченность в учебный процесс 100 % обучающихся. Адаптивность реализуется 
как возможность организации учебного процесса для учащихся с разными 
возможностями и запросами. Индивидуализация осуществляется за счет 
выстраивания учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями и возможностями обучающихся, при этом 
методические подходы и педагогические технологии, используемыми учителем в 
классе, дополняются интерактивными учебными средствами и адаптивным 
программным обеспечением. Интерактивность достигается использованием 
вариативных форм и способов взаимодействия как участников образовательного 
процесса друг с другом, так и с контентом. Обучающиеся при дистанционном 
обучении имеют время для того, чтобы более внимательно и глубоко рассмотреть и 
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обосновать собственные суждения. Дистанционное обучение позволяет решить 
новые задачи, выдвигаемые сегодня в сфере образования:  

 расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения 
доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных образовательных 
потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала;  

 стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения его 
мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в освоении учебного 
материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение эффективности 
образовательного процесса в целом;  

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к интерактивному 
взаимодействию с обучающимся, способствующему конструированию обучающимся 
собственных знаний;  

 персонализировать образовательный процесс, побудив учащегося самостоятельно 
определять свои учебные цели, способы их достижения, учитывая собственные 
образовательные потребности, интересы и способности, учитель же является помощником 
обучающегося.  
Модели дистанционного обучения:  
«Автономная группа». Класс делится на две группы, критерии деления и численный 

состав групп определяет учитель. Первая группа занимается с учителем по традиционной 
модели, вторая работает по online курсам. 
«Перевернутый класс». Новый учебный материал изучается дома, в классе происходит 

отработка изученного. На уроке обсуждается изученное, решаются практические задачи, 
используются индивидуальная и групповая работы, проектно - исследовательская 
деятельность. 
«Смена рабочих зон». Модель используется в средней и старшей школе. Класс работает 

в трех зонах: зоне работы с учителем, зоне работы в группе и зоне online. Каждая зона 
действует согласно маршрутному листу. 
«Новый профиль». Эта модель используется, когда ученикам средней и старшей школы 

не подходит предложенный учреждением профиль. Выделяется группа «Новый профиль», 
профильное обучение в который ведет педагог школы или приглашенный специалист. 
«Межшкольная группа». Модель объединяет учеников разных школ. «Межшкольная 

группа» актуальна для детей с ограниченными возможностями здоровья и для одаренных 
детей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме экологического воспитания школьников через 

исследовательскую деятельность. 
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С переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования развитие навыков и умений, формирование исследовательских компетенций 
переходит на новую ступень в эволюции образовательной деятельности. В связи с этим 
встает вопрос о необходимости повышения эффективности обучения, вооружение 
обучающихся методами и приемами самостоятельной учебной работы, выработке умения и 
потребности самостоятельного добывания знаний. 
Проводя анализ тестирования развития практических навыков и умений обучающихся, 

мы выявили противоречия: между знанием теоретических основ экологии и почти полным 
отсутствием навыков исследовательской деятельности в природных условиях; между 
устаревшими методами работы и потребностью обучающихся в новом содержании 
исследовательской деятельности. 
Один из способов решения этой проблемы– формирование экологических компетенций, 

приобщение обучающихся к исследовательской и проектной деятельности. Интерес к ней 
обусловлен потребностями самих обучающихся к самостоятельному проведению 
исследований в природе и представлению своих результатов на конференциях, конкурсах, 
олимпиад различного уровня. 
В отделении дополнительного образования «Центр детского творчества «Креатив» 

большое внимание уделяют экологическому образованию учащихся. Задача 
педагогических работников – увлечь, понять, что интересует учащихся и создать условия 
для развития творческих способностей, включив их в значимую экологическую 
деятельность. Постоянно совершенствуясь по вопросам экологического образования и 
воспитания через участие в обучающих семинарах, активно сотрудничая со специалистами 
экологических организаций, с учеными учреждений высшего профессионального 
образования, педагоги стараются передать учащимся своё неравнодушное отношение к 
экологическим проблемам родного края. С этой целью организуются летняя экспедиция по 
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изучению экологических проблем природных объектов Старооскольского городского 
округа. В ее основу положен краеведческий принцип изучения и исследования. При этом 
общий спектр выполняемых исследовательских работ очень широк – от наблюдений за 
каждым объектом экосистемы до составления почвенных и геологических карт местности. 
Такой подход является истинно экологическим, так как при проведении работ основной 
акцент делается не на изучение отдельных объектов природы, а на изучение целых 
экосистем с их сложными взаимосвязями. В условиях родного края экологические 
проблемы проявляются в своем конкретном многообразии, что позволяет учащимся не 
только осознать, но и почувствовать экологическую опасность, убедиться в необходимости 
личного участия в деле охраны природы. Временные детские объединения создают 
благоприятные возможности для создания развивающей среды. Природный и социальный 
мир предоставляет личности ребенка целый ряд возможностей, которые имеют две 
составляющие: стимулы из окружающего мира и деятельность самой личности. 
Организация экспедиции проходит три этапа. Первый этап - подготовительный, на 

котором проводятся теоретические занятия, уточняются цель и задачи, подбираются 
методики исследования, которые адаптированы для проведения в конкретном районе 
города. По литературным источникам составляется общая характеристика района 
предстоящих работ. На основном этапе (июнь - июль) осуществляется сбор полевого 
материала. Учащиеся выполняют определенные работы по направлениям экспедиции. 
Каждый из них имеет дневник, где ведет учет первичного сбора материала, фотографирует 
природные объекты. По окончании каждого дня проводится камеральная обработка 
материала, работа с определителями. Больщую помощь в этом оказывают кураторы. На 
завершающем этапе исследования (август – октябрь) учащиеся, опираясь на результаты, 
уточняют исходную гипотезу и формулируют выводы, в которых представлены 
теоретические и практические результаты исследования. На слете экспедиционных отрядов 
каждая группа представляет отчеты по своему направлению. Обязательным итогом 
исследования является рукопись – выполненное в соответствии с общепринятыми 
правилами, развернутое описание исследования. Так, например, проведение экспедиции на 
участке «Казацкие меловые бугры» и в районе слободы Стрелецкая, позволило собрать 
уникальный и интереснейший эколого - краеведческий материал, выявлены объекты 
антропогенного воздействия, составлена комплексная характеристика экосистемы 
изучаемого участка. Все эти материалы легли в сборник «По следам экологических 
экспедиций». Анализируя результаты экспедиционной работы, мы пришли к выводу: 
компетентность учащихся в экологическом образовании чрезвычайно важна, поскольку она 
в значительной мере формирует не только миропонимания учащихся, но и способ 
взаимодействия со средой жизни и с другими живыми существами, включая людей 
настоящего и будущих поколений. Наблюдая за процессом формирования экологической 
компетентности, мы убедились, что при подготовке учащихся к практическим 
исследованиям в природе, они получают знания по основам экологии, умеют 
организовывать собственные приемы изучения, занимаются самообразованием. Здесь 
проявляется когнитивная составляющая экологической компетентности. Учащиеся 
осознанно участвуют в экологически - ориентированной деятельности, стараются 
выполнять правила поведения в природе и контролировать свои поступки, чтобы не 
причинить вреда окружающей среде и в этом проявляются аксиологическая (ценностно - 
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мотивационная), когнитивная и практико - ориентированная составляющие. В процессе 
исследовательской работы учащиеся выбирают необходимые методики проведения 
исследования в природе и эксперименте, моделируют, умеют структурировать материал и 
представлять его на мероприятиях разного уровня. Здесь проявляется практико - 
ориентированная составляющая, которая позволяет учащимся принимать активное участие 
в научно - практических конференциях разного уровня. Экологическая направленность 
проводимых экспедиций – это не просто обучение природопользованию, а привитие 
культуры взаимодействия человека с природой, не просто участие в природоохранной 
деятельности, а получение огромного удовлетворения от возможности внести свой 
небольшой вклад в сохранность окружающего нас мира[2]. 
Таким образом, правильно спроектированная предварительная учеба учащихся и 

педагогического коллектива, развивающая среда детской эколого - краеведческой 
экспедиции открывает новые возможности и ресурсы для обеспечения эффективности 
экологического образования и формирования экологической компетентности учащихся, 
развитие их экологической культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СТАНДАРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
За последние годы в стране произошли большие изменения: поменялись некоторые 

нравственные ценности, изменилось отношение людей к Родине, поэтому патриотическое 
воспитание детей стало актуальной проблемой. Дошкольный возраст – это важнейший 
период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о человеке, обществе, культуре. В детские годы формируются 
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основные качества человека, в том числе закладываются основы патриотических чувств. 
Поэтому особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка - дошкольника 
возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории России, 
государственным праздникам.  
Цель работы: развитие у дошкольников активной гражданской позиции и патриотизма 

как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей. 
Реализация этой цели проходит во всех видах детской деятельности: на занятиях, в быту, 

в играх, в проведении праздников. Традиционными стали такие формы работы с детьми, 
как: 

 - организация совместной проектной деятельности родителей и детей, например: «Моё 
имя», «Моя семья», «Мой любимый город», «Моё Отечество». 

 - пополнение «Книги памяти» об участии родственников воспитанников детского сада в 
ВОВ. 

 - «Оружие Победы» (знакомство детей с военной техникой, организация передвижной 
выставки военной техники времён ВОВ и современной армии)  

 - проведение тематической недели, посвящённой дню освобождения родного города от 
немецко - фашистских захватчиков, дню защитников Отечества, дню Победы с 
рассматриванием видео, фото и иллюстративного материала; 

 - проведение НОД с использованием ИКТ; 
 - чтение детской художественной литературы и разучивание стихотворений о ВОВ, 

участие детей в муниципальной акции «Марафон Победы» 
 - проведение праздника «Мир Вам, люди!» 
 - ежегодное участие детей и родителей в акции «Бессмертный полк» 
Дошкольное детство – это наиболее благоприятный период в жизни человека, так как 

образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки, сильны, 
поэтому остаются в памяти на всю жизнь.  
Работа проводилась с учётом педагогических принципов: историзм, дифференциация, 

единство эмоций, действия, интеллекта, гумманизации, интегративности. 
Вовлекая родителей в совместную проектную деятельность «Моя семья» мы добились 

того, что помогли детям лучше понять связь времен, историю своей семьи, сформировали 
чувство гордости за своих предков, за Родину. Родители стали не сторонними 
наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса.  
Использование широкого разнообразия методов и форм работы с детьми позволяет 

повысить интерес детей к истории, русским обычаям, традициям и праздникам родной 
страны, расширить кругозор детей и привить нравственно - патриотические чувства. 
В результате проведённой работы у детей: сформировались представления о подвиге 

русского народа, который встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной 
войны, расширился кругозор детей, сформировались такие понятия как: "герой", 
"защитник", "ветеран", "труженик тыла", "дети войны", "награды". Дети узнали новые 
слова: хлебосольство, радушие, утешение, посиделки и другие. 
Работа, построенная таким образом, помогает детям не только понять смысл малой 

родины, государственных символов, но и значительно расширяет знания дошкольника о 
родной стране, воспитывает в нём чувство гордости и уважения к Родине, воспитывает 
настоящего патриота. 



107

Литература: 
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. «Система патриотического воспитания в ДОУ» 

– Волгоград, «Учитель» 2007. 
2. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» – Москва: ЦГЛ, 2007. 
3. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду» – 

Москва: АРКТИ, 2007. 
 © Часовских Л.В., Мизилина Н.Д., Золотых Ю.Г.  

2022 г. 
  



108

 
 
 
 
 
   



109

УДК 616  
Смирнова О.И. 
канд. мед. наук, 

преподаватель нервных болезней ГБПОУ ККБМК, 
г. Краснодар, РФ 
Болдырев В.А. 

преподаватель внутренних болезней ГБПОУ ККБМК, 
г. Краснодар, РФ, 
Ушакова Е.С. 

преподаватель внутренних болезней ГБПОУ ККБМК, 
г. Краснодар, РФ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТИЧЕСКОЙ ХОРЕЕЙ 
 

Аннотация 
Проблема лечения ревматической хореи остаётся значительной мультидисциплинарной 

проблемой клинической медицины.  
Целью исследования является определение влияния физиотерапевтического лечения на 

выраженность хореических гиперкинезов.  
Применение методов физиотерапии способствует регрессу клинической симптоматики 

ревматической хореи. 
Ключевые слова  
Ревматическая хорея, хореические гиперкинезы, методы физиотерапевтического 

лечения. 
 
Ревматическая хорея (малая хорея, нейроревматизм, хорея Сиденгама) представляет 

собой отсроченное проявление острой ревматической лихорадки, которое может 
развиваться через 1–6 месяцев после перенесенной стрептококковой инфекции. Основой 
патофизиологических изменений при нейроревматизме являются аутоиммунные 
механизмы [2, с.53;5, с.10.]. 
Развивающиеся иммунные и гистохимические процессы приводят к 

патоморфологическим изменениям в базальных ганглиях, таламусе, хвостатом ядре и 
скорлупе [4, с.17]. 
Основными клиническими проявлениями ревматической хореи являются хореические 

гиперкинезы, гемихорея, мышечную гипотонию (от умеренной до выраженной), 
нарушения координации, почерка, речи, эмоциональная лабильность [3, с.20]. 
По клиническим признакам различают легкие, средней тяжести и тяжелые формы 

ревматической хореи. Они отличаются степенью выраженности гипотонии, 
непроизвольных двигательных актов и изменений психики. Выраженность гиперкинезов 
может варьировать от легких подергиваний в дистальных отделах конечностей до 
«двигательной бури», наблюдаются нарушения речи и глотания, связанные с гиперкинезом 
орофарингеальной мускулатуры [1, с.134]. 
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Наличие неврологической симптоматики приводит к развитию значительной социально - 
бытовой и психологической дезадаптации пациентов с ревматической хореей, что требует 
мультидисциплинарного подхода к процессу реабилитации.  
Поскольку применяемые в настоящее время методы медикаментозного воздействия не 

приводят к ожидаемому улучшению в неврологическом статусе, возникает необходимость 
поиска новых методов коррекции клинических проявлений ревматической хореи [4, с.20]. 
Целью настоящего исследования явилось определение влияния физиотерапевтического 

лечения на клиническую симптоматику малой хореи. 
Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса физиотерапевтических 

процедур на динамику неврологической симптоматики ревматической хореи. 
Для достижения цели и задач исследования были обследованы 20 детей в возрасте от 5 

до 15 лет с ревматической хореей средней тяжести, получавшие физиотерапевтическое 
лечение в условиях ЦВМР «Краснодарская бальнеолечебница» в период с 2015 по 2020 гг.  
Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончанию проводилось исследование 

неврологического статуса. 
При клиническом неврологическом обследовании у пациентов наблюдались 

выраженные хореические гипeркинезы в различных частях тела, "гемихорея" (симптомы 
хореи на одной стороне тела), нарушение координации активных движений, снижение 
мышечного тонуса, нарушение походки, почерка, речи, выраженные симптомы 
невротизации и вегетативной дисфункции.  
Распространённость неврологической симптоматики в исследуемой группе детей 

ревматической хореей отражена в таблице 1. 
 

Таблица 1.Распространённость неврологической симптоматики 
Неврологическая симптоматика Количество пациентов n=20 

абс.  %  
Хореические гиперкинезы 20 100 %  
Нарушение координации движений  18  90 %  
Гемихорея 14 70 %  
Снижение мышечного тонуса 20 100 %  
Нарушение почерка  18  90 %  
Нарушение походки 10 50 %  
Нарушение речи 8 40 %  
Эмоциональная лабильность  12  60 %  
Дистальный гипергидроз 13 65 %  
Артериальная гипотония 12 60 %  
Брадикардия 13 65 %  
 
Следует отметить, что у детей с ревматической хореей средней тяжести наблюдаются 

характерные клинические симптомы в разных сочетаниях.  
Наряду с медикаментозным лечением, включавшим традиционную медикаментозную 

терапию, направленную на купирование ревматического процесса и коррекцию 
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неврологической симптоматики, пациенты исследуемой клинической группы принимали 
комплекс физиотерапевтических процедур. 
Лечебно - реабилитационный комплекс, назначенный пациентам с ревматической 

хореей, включал: 
– электрофорез по Щербаку с CaBr;  
– электросон; 
 – хвойные ванны.  
Продолжительность лечебно - реабилитационного курса составила 20 дней. 
Динамика клинической симптоматики пациентов с ревматической хореей под влиянием 

лечебно - реабилитационного комплекса представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2. Динамика клинической симптоматики ревматической хореи 
Неврологическая симптоматика Количество пациентов n=20 

До лечения После лечения 
абс.  %  абс.  %  

Хореические гиперкинезы 20 100 %  10 50 %  
Нарушение координации движений  18  90 %   9 45 %  
Гемихорея 14 70 %   4 20 %  
Снижение мышечного тонуса 20 100 %  10 50 %  
Эмоциональная лабильность  12  60 %   8 40 %  
Нарушение почерка  18  90 %   9 45 %  
Нарушение походки 10 50 %   6 30 %  
Нарушение речи 8 40 %   4 20 %  
Дистальный гипергидроз 13 65 %  9 45 %  
Артериальная гипотония 12 60 %  7 35 %  
Брадикардия 12 60 %  7 35 %  
 
Анализ результатов исследования клинической группы пациентов с ревматической 

хореей после окончания курса восстановительной терапии свидетельствует, что 
интенсивность хореических гиперкинезов и гемихореи уменьшилась у 50 % пациентов, 
улучшение почерка и координации движений отмечали 45 % детей, мышечный тонус 
нормализовался у 50 % пациентов, улучшение походки, речи, эмоциональной сферы, 
уменьшение дистального гипергидроза наблюдалось у 20 % пациентов, уменьшение 
проявлений вегетативной дисфункции было отмечено у 25 % детей.  
Таким образом, проведение лечебно - реабилитационного комплекса с включением 

методов физиотерапевтического лечения пациентам с ревматической хореей способствует 
регрессу неврологической симптоматики и улучшению социальной адаптации детей. 
Тем не менее, для получения стойких результатов однократный курс физиотерапии 

оказывается недостаточно эффективным. Восстановительная терапия должна носить 
индивидуальный характер и быть достаточно продолжительной с повторными курсами 
реабилитационного лечения. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация 
 В данной статье были рассмотрены ранний возраст, формирование речи в течение 

первых трех лет жизни ребенка. В статье речь описывается, как сложный нервно - 
психологический процесс, возникающий в результате взаимодействия ребенка с 
окружающей средой и в ситуации общения со взрослым. 
Ключевые слова 
Ранний возраст, раннее детство, формирование речи в течение первых трех лет жизни 

ребенка. 
Ранний возраст является наиболее важным в развитии всех психических процессов, а 

особенно речи. По своему жизненному значению речь имеет многофункциональный 
характер. Это не только средство коммуникации, но средство мышления, носитель 
сознания, памяти, информации, средство контроля поведения других и регулировании 
собственного поведения, то есть в своих различных функциональных значениях она 
представлена в разных формах внешней и внутренней.  
Внешняя представлена следующими видами: устная речь (диалог, монолог); письменная 

речь. На развитие речи влияет многие факторы: внешние (экзогенные) и внутренние 
(эндогенные), а также условия окружающей среды. 
С точки зрения М. И. Лисиной «раннее детство (период от года до трех лет) – это особый 

период в жизни ребенка» [3, c.32]. 
Она считает, «что в это время происходит быстрое умственное и физическое развитие, 

закладывается фундамент для дальнейшего формирования и становления ребенка как 
личности» » [3, c. 32]. 
Л. Берк в своих трудах пишет, что «этот период развития ребенка является 

чувствительным (наиболее благоприятным) для развития конкретной психической 
функции, о чем свидетельствует исследование детей, которые подверглись жесткому 
обращению и мало изучение детей, переживших жестокое обращение и мало общавшихся с 
другими людьми в детстве» [1].  
Анализ психолого - педагогической литературы показал, что проблемами развития речи 

занимались в разное время, такие педагоги как Л. Берк, Л.М. Лисина, В. С. Мухина, Л. С. 
Выготский, А. А. Леонтьев, Н. В. Новотерцева и др. Они изучали основные этапы развития 
речи, ее механизмы, причины речевых нарушений и факторы, определяющие речевое 
развитие.  
Формирование речи в течение первых трех лет жизни ребенка, как показывают 

многочисленные исследования, – это не просто количественное накопление словарного 
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запаса. Это сложный нервно - психологический процесс, возникающий в результате 
взаимодействия ребенка с окружающей средой и в ситуации общения со взрослым. При 
нормальном развитии ребенок к трем годам накапливает около 1000 слов [4].  
В этот период он учится строить первые предложения, первые обобщения. У него 

возникают первые вопросы, он начинает активно использовать речевые средства для 
общения. 
Сроки начала интенсивного роста активного словаря, зависит в первую очередь от 

характера отношений взрослых и ребенка, от особенностей общения между ними. 
Дети, у которых речевая деятельность формируется позже, часто говорят более четко и 

правильно. Но важным условием такого продвижения является, по мнению Л. Н. Павловой, 
«развитие познавательных способностей, моторики, а также смысловой стороны 
восприятия ребенком чужой речи» [6, с. 9]. 
Словарный запас ребенка продолжает расти, однако, Н. В. Новотерцева считает, 

«пополнение активного словаря происходит исключительно в процессе речевой 
деятельности, которая осуществляется в рамках живого общения. Без этого 
коммуникативного компонента развития активный словарный запас не пополняется, а 
пассивный словарь не находит практического применения: речевое развитие 
задерживается» [5, с. 2].  
А. А. Леонтьев в своих трудах указывал на то, «что все характеристики речевой 

деятельности взаимосвязаны. Если есть нарушение в одном аспекте речевой деятельности, 
то может быть нарушение и в другом аспекте. Поэтому при диагностики важно учитывать 
единство речевых процессов, определяющих уровень речевой активности в целом» [2]. 
Нарушение речевой деятельности приводит к недостаткам в этих формах деятельности, к 

нарушению основных психических процессов, лежащих в основе этих форм, поэтому при 
диагностике речевой деятельности важно сопоставлять мыслительные процессы и речевые 
акты, то есть анализировать единство речевых и когнитивных сфер деятельности. 
Также необходимо учитывать взаимосвязь между речевой и коммуникационной 

деятельностью. При диагностике, как отмечает Е. И. Тихеева «необходимо учитывать эту 
взаимосвязь, чтобы сформировать полноценное мнение о состоянии речевой сферы 
ребенка[7]. 
А. В. Укдзенкова рассматривают речевые проблемы в качестве основных проблем 

развития раннего возраста. «Если эти проблемы не будут решены на рассматриваемом 
этапе (от 2 до 3 лет), то в будущем недоразвитие речи может приобрести очень серьезные 
формы, которые будут восприниматься как врожденные дефекты, и такое восприятие будет 
ошибочным» [8]. 
В развитии речи детей ведущая роль принадлежит взрослым: воспитателю - в детском 

саду, родителям и родственника - в семье. Успех ребенка в овладении языком во многом 
зависит от культуры речи взрослых, от того, как они разговаривают с ребенком, сколько 
внимания уделяют речевому общению с ним. Необходимо, чтобы речь взрослых 
соответствовала нормам литературного языка, литературной разговорной речи и в 
отношении звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков и слов и т. д.), и в 
отношении богатства словаря, точности словоупотребления, грамматической 
правильности, связности. 
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"Среда" является неоднозначным понятием и имеет широкий спектр употребления. 

Лексические обозначения среды тому подтверждение: "социальная среда", "товарищеская 
среда", "профессиональная среда", "окружающая среда", "влияние среды" и т.п.  
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Е. А. Вопнерук также отмечает, что понятие "среда" обозначает разные фрагменты 
действительности: многочисленные социальные группы; среду обитания; языковую среду; 
межгрупповые отношения и т.д. Она обращает внимание на важность исследования 
фактора "среды" для ориентации человека в социальном мире. [1] 
Безопасность – сложное социальное явление, имеющее отношение ко всем сферам 

человеческого существования, поэтому это многоплановое и многоаспектное понятие 
рассматривается представителями разных научных направлений. В социологии 
безопасность понимается как состояние общественных отношений и социальных 
взаимодействий, исключающих подавление и любые формы насилия в отношении 
социальных субъектов (социальных групп); в политическом словаре безопасность 
характеризуется как отсутствие угрозы войны и посягательств извне, а также 
исключающими любые формы дискриминации и диктата отношениями разных уровней 
(гражданскими, межнациональными, межгосударственнымии т.д.); в юридической 
трактовке понятие формулируется как состояние защищённости жизненно важных 
интересов личности, государств и общества от внешних и внутренних угроз и т.д.  
Следует обратить внимание на терминологическую неустойчивость и вариативность 

трактовки понятия "безопасность" с разных позиций и выделить следующие ракурсы её 
рассмотрения: безопасность, как защищённость интересов личности (государства и т.д.) от 
внешних и внутренних угроз; безопасность, как отсутствие опасности; безопасность, как 
свойство живой системы в её стремлении к самосохранению; безопасность как 
деятельность по предупреждению, обнаружению и нейтрализации угроз; безопасность как 
состояние стабильности и устойчивости. Получается, что абсолютной безопасности не 
бывает.  
Механизм самосохранения субъекта формируется под влиянием его представлений об 

опасном и безопасном, трансформируясь в деятельность по обеспечению безопасности. В 
то же время, субъектная природа феномена безопасности и представляет основную 
трудность его рассмотрения, так как предполагает наличие разных точек зрения из - за 
возможной несхожести мировоззренческих убеждений, и именно в силу различий 
субъективных оснований одному и тому же событию может придаваться порою 
противоположный смысл. 
Выводы проведенных исследований также говорят о различии между реальной 

безопасностью и ощущением безопасности. Основной характеристикой измерения 
безопасности предлагает считать тензионность (от англ. tension – напряжённость). 
Напряжение присуще любым состояниям, так как любой вид деятельности предполагает 
наличие волевого регулирования. На одном полюсе в шкале напряжения будут: зажатость, 
внутренний дискомфорт, переживание несвободы, вынужденность поведения, 
закрепощенность; на другом –спонтанность, внутренний комфорт, непринуждённость. 
Термин "психологическая безопасность" был введён в научный обиход С. К. Рощиным и 

В. А. Сосниным. В их трактовке психологическая безопасность, это восприятие человеком 
среды как надёжной и адекватной, позволяющей удовлетворять естественные и социальные 
потребности, уверенность в будущем. То есть, делается акцент на чувства и переживания 
человека относительно настоящего его положения и будущих перспектив.[2] 
Несмотря на осознание научным сообществом необходимости поиска общих оснований 

для формулирования определения психологически безопасной образовательной среды, его 
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затрудняют, с одной стороны, многовариантность средовых условий, с другой стороны, 
субъективность их восприятия. Тем не менее, для обозначения данного феномена и угроз 
психологическому благополучию используются общепринятые формулировки. 
Индикаторы положительных показателей включают в себя: психологически безопасные 
межличностные отношения; эмоциональный комфорт; уважительное отношение; 
возможность свободно выражать своё мнение; адаптация; субъективное благополучие; 
стабильность; состояние защищённости т.п. Для выражения противоположного полюса 
используются понятия: опасность, риск, угроза, виктимизация, конфликт; стресс; 
психологическое насилие, либо перечисленные выше положительные характеристики в их 
отрицательной формулировке. 
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Federation according to statistics of the State Road Safety Inspectorate has been studied. 

Keywords: traffic accidents, drivers with signs of intoxication, federal district, subject of the 
Russian Federation. 

 
Количество дорожно - транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей с 

признаками опьянения по - прежнему остается достаточно высоким. 
По данным за 2020 год количество ДТП подобного рода составляет около 13,40 % от 

общего количества ДТП. 
 В ДТП с участием водителей с признаками опьянения погибло около 27,96 % и ранено 

около 14,09 % от общего количества пострадавших в ДТП. 
Наибольшее количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения совершено 

на территории Центрального – 23,25 % и Приволжского – 22,08 % федеральных округов. 
Наибольшее количество погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения 

также зарегистрировано в Центральном – 25,18 % и Приволжском – 21,67 % федеральных 
округах. 
Максимальное количество раненых зафиксировано также в центральном – 22,48 % и 

Приволжском федеральных округах. 
Минимальное количество ДТП – 3,00 % , а также погибших – 3,76 % и раненых – 3,18 %, 

зарегистрированы в Северо - Кавказском федеральном округе. 
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Среди субъектов Центрального федерального округа больше всего ДТП 
зарегистрировано в Московской области – 13,97 % , г. Москва – 10,68 и Воронежской 
области – 10,42 % . 
Меньше всего ДТП зафиксировано в Костромской – 2,31 % , Орловской – 2,43 % и 

Брянской – 2,66 % областях. 
В Северо - Западном федеральном округе наибольшее количество ДТП, совершенное 

водителями с признаками опьянения, отмечается на территории г. Санкт - Петербург – 
21,68 % и Ленинградской области – 21,18 % . 
Меньше всего ДТП – 0,33 % зарегистрировано в Ненецком автономном округе.  
На территории Южного федерального округа максимум ДТП – 43,21 % зафиксирован в 

Краснодарском крае, а минимум – 3,17 % - на территории республики Калмыкия. 
В Северо - Кавказском федеральном округе максимум ДТП – 46,03 % отмечен на 

территории Ставропольского края, а минимальное количество – 4,15 % - в Чеченской 
республике. 
В Приволжском федеральном округе максимум ДТП – 13,80 % зарегистрирован в 

Нижегородской области. 
Минимальное количество ДТП – 2, совершенных водителями с признаками опьянения, - 

на территории республики Марий - Эл.  
В Уральском федеральном округе наибольшее количество ДТП – 27,91 % приходится на 

Челябинскую область, а наименьшее – 3,62 % на Ямало - Ненецкий автономный округ 
На территории Сибирского федерального округа максимум ДТП – 19,57 % 

зарегистрирован в Красноярском крае. 
Минимальное количество – 3,44 % - на территории республики Хакассия. 
В Дальневосточном федеральном округе лидер по количеству ДТП – Забайкальский 

край - 20,86 % . 
Наименьшее количество ДТП - 0.25 % зарегистрировано на территории 
Чукотского автономного округа.  
Подводя итоги в целом за Российскую Федерацию, необходимо выделить пять субъектов 

Российской Федерации с наибольшим количеством ДТП, на долю которых приходится 
около 15,82 % дорожно - транспортных происшествий с участием водителей с признаками 
опьянения. 
К ним относятся (в порядке возрастания): республика Башкортостан – 2,49 % , 

Красноярский край – 2,59 % , Нижегородская область – 3,05 % , Московская область – 3,25 
% , Краснодарский край – 4,44 % . 
В число пяти субъектов Российской Федерации с наименьшим количеством ДТП, на 

долю которых приходится около 1,02 % дорожно - транспортных происшествий с участием 
водителей с признаками опьянения, входят (в порядке убывания): Магаданская область – 
0,18 % , республика Ингушетия – 0,14 % , Чеченская республика – 0,12 % , Ненецкий 
автономный округ – 0,032 % , Чукотский автономный округ – 0,027 % . 
Таким образом, максимум ДТП с участием водителей с признаками опьянения 

совершается на территории Краснодарского края, а минимум – на территории Чукотского 
автономного округа. 
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В данной статье представлен анализ внешних отношений Монголии с постсоветскими 

государствами Центральной Азии, в частности с Казахстаном и Кыргызстаном, и их 
перспективы на будущее. 
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MONGOLIA BETWEEN CENTRAL AND EAST ASIA 
 

Research work, global problems, geography. 
This article presents an analysis of Mongolia's foreign relations with the post - Soviet states of 

Central Asia, in particular with Kazakhstan and Kyrgyzstan, and their prospects for the future. 
 
Нынешнее геополитическое положение Монголии действительно является 

исключением. Физически зажатая между двумя великими державами, Россией и Китаем, 
она изо всех сил пытается определить свое собственное геополитическое положение на 
мировой арене. Международные органы, такие как Статистический отдел Организации 
Объединенных Наций, классифицируют ее как часть региона Восточной Азии, но 
Монголия сильно отличается от других стран Восточной Азии с точки зрения демографии, 
географии и экономического положения, не говоря уже о культуре и самобытности. Во - 
первых, эта страна с населением чуть более трех миллионов человек значительно меньше 
по численности населения по сравнению с другими странами Восточной Азии, такими как 
Китай (около 1,5 миллиарда человек), Южная Корея (51,9 миллиона человек), Северная 
Корея (26,1 миллиона человек) или Япония (126,3 миллиона человек). Во - вторых, 
географическое положение страны, не имеющей выхода к морю, в центре Евразии 
отличается от трех основных восточноазиатских держав своим прибрежным доступом к 
Азиатско - Тихоокеанскому региону, что обусловливает другой набор геополитических 
императивов. В - третьих, экономическая ситуация в стране сильно отличается от ситуации 
в Китае, Южной Корее или Японии: восточноазиатские гиганты обладают крупной, 
конкурентоспособной на глобальном уровне диверсифицированной экономикой, в то время 
как небольшая экономика Монголии зависит от добычи ресурсов. Наконец, культура 
страны, основанная на ее кочевом наследии, влиянии тибетского буддизма и советском 
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социалистическом наследии, резко контрастирует с конфуцианской культурной сферой 
Восточной Азии [1]. 
Между тем, можно найти много общего между Монголией и странами Центральной 

Азии, особенно с Казахстаном и Кыргызстаном — странами Центральной Азии, с 
которыми Монголия разделяет не только определенное культурное наследие, но и 
современную геоэкономическую и геополитическую динамику. Таким образом, 
современное положение Монголии, связанной с Центральной Азией культурной 
географией и физически отрезанной от современных центральноазиатских государств, 
является результатом поглощения огромных территорий исторически Внутреннеазиатского 
пространства, что отрезает Монголию от физической связи с государствами Центральной 
Азии в настоящее время. Тем не менее, с точки зрения культуры и самоидентификации 
Монголия имеет много общего со Средней Азией, особенно с Казахстаном и 
Кыргызстаном, в культурных атрибутах, которые являются наследием их общего кочевого 
прошлое. Эти три государства имеют много общих геополитических и геоэкономических 
императивов. Во - первых, все три страны не имеют выхода к морю и граничат с Китаем, а 
также, за исключением Кыргызстана с Россией. Между тем, Казахстан и Кыргызстан 
граничат с другими странами Центральной Азии, а Монголия вообще не граничит ни с 
какой другой страной, кроме Китая и России. С точки зрения внешней политики все три 
страны, как более мелкие и слабые державы, зажатые между Китаем и Россией, должны 
преследовать свои собственные национальные интересы перед лицом этих великих держав 
- соседей и должны выбирать между четырьмя общими вариантами с точки зрения их 
внешней политики [2]. Присоединение либо к России, либо к Китаю, проведение политики 
нейтралитета, как в случае со Швейцарией, проведение политики установления контактов с 
внешними силами в более отдаленных районах. С экономической точки зрения Казахстан, 
Кыргызстан и Монголия также имеют много общего. Экономики всех трех стран по 
мировым стандартам относятся к группам с доходом ниже среднего и средним, а добыча 
полезных ископаемых составляет заметную часть всех трех экономик, при этом в экспорте 
Казахстана преобладает нефтегазовый сектор, в то время как Кыргызстан и Монголия, не 
имея больших запасов нефти и газа, в основном ограничиваются добычей других полезных 
ископаемых. Таким образом, мы видим, что страновые профили центральноазиатских 
стран Казахстана и Кыргызстана имеют много общего с Монголией: три страны имеют 
глубокие исторические и культурные узы идентичности, уходящие корнями как в их 
общую степную идентичность, так и в советское влияние, все они расположены в 
относительно непосредственной близости в большом центральноазиатском соседстве 
между Китаем и Россией. 
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