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СИСТЕМНЫЙАНАЛИЗКАКЭФФЕКТИВНЫЙМЕТОДИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗВИТИЯСОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ

Аннотация. Системный анализ – это направление в методологии исследования. Данный
метод основывается на изучении объектов сложных систем, которые могут состоять из
отдельных элементов с многочисленными внешними и внутренними связями. Системный
анализ позволяет лучше исследовать объект, получить полное представление о нем, найти
причинно - следственные связи между отдельными частями данного объекта.
Ключевые слова: анализ, система, модель, алгоритмы, элемент, параметр, теория.

Akulin E.V.
postgraduate student

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
(Russia, Krasnoyarsk)

SYSTEM ANALYSIS AS AN EFFECTIVE METHOD FOR STUDYING
THE DEVELOPMENT OF SOCIO - ECONOMIC SYSTEMS

Abstract. System analysis is a direction in research methodology. This method is based on the
study of objects of complex systems, which may consist of individual elements with numerous
external and internal connections. System analysis allows you to better explore the object, get a
complete picture of it, find cause - and - effect relationships between the individual parts of this
object.

Key words: analysis, system, model, algorithms, element, parameter, theory.

Системный анализ является методологией анализа наиболее сложных систем, которые
включают в себя законы развития сложных процессов и систем, экономическую теорию
анализа, общую теорию анализа, индукцию, диалектический метод, экономико -
математические модели и методы, моделирование процессов, графические и
статистические методы, а также различные приемы и способы.
Схема системного анализа может выступать как: имитационная модель; метод

управления и планирования системой; сетевая модель; информационная модель; метод
реализации внутренних резервов системы; алгоритм ведения бизнеса; метод изучения и
познания системы.
Системный анализ состоит из таких частей как: вход, процессор и выход. Это позволяет

правильно расположить взаимосвязи между элементами системы и соответствующими
показателями, логично реализовать алгоритм анализа системы.
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Схема системного анализа предприятия состоит из следующих параметров:
–Маркетинг и исследование рынка;
–Сырье и материалы;
– Рабочая сила и энергия;
–Кредиты и инвестиции;
–Фактическое обеспечение производственными ресурсами;
–Анализ производственных ресурсов в технологическом процессе;
–Анализ сырья и материалов;
–Анализ рабочей силы и использование энергетики;
–Анализ использования основных производственных фондов;
–Анализ себестоимости единицы производства;
–Анализ объёма продукции;
– Анализ прибыли от производства единицы продукции и дохода от объёма

производства продукции;
– Анализ рентабельности предприятия, единицы производства и финансового состояния

предприятия;
–Системный анализ в социальных системах.
По мнению американского ученого Рассела Акоффа, главное место в социосистемной

организации занимает методология согласованного планирования. Оно имеет 5 этапов:
анализ состояния организации; разработка вариантов идеального будущего корпорации;
разработка средств достижения целей; распределение имеющихся ресурсов; планирование
внедрения. В свою очередь, методология интерактивного планирования может
использоваться для совершенствования деятельности организации. Она предполагает:
целостность планирования – план разрабатывается сразу для каждой из частей и уровней
организации.
Методология "мягких" систем нацелена на выявление разных точек зрения для

достижения взаимопонимания в социальных системах. П. Чекленд рассматривает
методологию "мягких" систем как процесс обучения, состоящий из следующих этапов:
определение неструктурированной проблемной ситуации; изучение и описание возникшей
проблемной ситуации; формулирование выявленных точек зрения в виде ключевых
определений; сравниваются все концептуальные модели между собой и с реальным
положением дел, которое отображено на образной схеме; организуется обсуждение
построенных концептуальных моделей, точек зрения, которые положены в основу этих
моделей; осуществляются действия по реализации разработанных рекомендаций,
направленные на совершенствование системы.
Описанный цикл изучения конкретной, определенной социальной системы по

методологии "мягких" систем может повторяться многократно до тех пор, пока не будет
получен необходимый результат. Применение методологии "мягких" систем в огромной
степени обусловлено поведением определенной социальной системы, которая в целом
определяется человеческимфактором.
Необходимо отметить, что применение определенных понятий и терминов

классического системного анализа при изучении социальных систем ориентирует
исследователей на использование наиболее "жесткого" научного мышления. Применение
методологии "мягких" систем изначально предполагает использование и создание
определенных новых терминов, соответствующих новому подходу.

В наше время, в эпоху активного развития глобализационных процессов, проблемы
гораздо больше усиливаются, которые разрешить простыми методами невозможно.
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Требуются большие системные исследования с активным привлечением всего арсенала
смежных научных дисциплин и системного анализа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕПРАВОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯПРИДОБЫЧЕНЕФТИИГАЗА

Аннотация
В настоящее время остро стоит вопрос касаемый проблем охраны окружающей среды.

Особенно это касается нашей страны, так как данная тема решается лишь с последствиями,
но не самими проблемами деградации экологии. Геолого - разведочные работы, а также
сама добыча нефти и газа оказывает весомое влияние на охрану окружающей среды. Так
как именно разработка нефтяных и газовых месторождений наносит большой урон
окружающей среде, в отличие от геологического изучения недр.
Ключевые слова
Экология, нефть, окружающая среда, добыча, месторождения.

Bentkovskaya O.V.
Teacher of the highest category

The branch of the TIU in Surgut, the branch of the SPO
Surgut, RF

IMPROVING THE LEGAL SUPPORT
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN OIL AND GAS PRODUCTION

Abstract
Currently, the issue of environmental protection is acute. This is especially true for our country,

since this topic is solved only with the consequences, but not with the problems of environmental
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degradation themselves. Geological exploration, as well as oil and gas production itself, has a
significant impact on environmental protection. Since it is the development of oil and gas fields that
causes great damage to the environment, in contrast to the geological study of the subsurface.

Keywords
Ecology, oil, environment, production, deposits.

На сегодняшний день известно, что нефтегазодобывающая отрасль является
лидирующей в нашей стране. Стоит отметить, что исследовательские работы касаемые
проблем применения природных ресурсов при разработке месторождений нефти и газа с
точки зрения обеспечения комплексного природопользования в правовых аспектах не
осуществлялись.
Известно, что геолого - разведочные работы, а также сама добыча нефти и газа оказывает

весомое влияние на охрану окружающей среды. Так как именно разработка нефтяных и
газовых месторождений наносит большой урон окружающей среде, в отличие от
геологического изучения недр, которая характеризуется работой ГОКов, строительством
объектов инфраструктуры.
Открытие месторождения нефти и газа не достаточно для его эксплуатации. Так как

необходимо выполнить ряд процедур, например постановка месторождения на
государственный баланс, которая включает в себя в первую очередь законодательные
механизмы направленные на обеспечение планирования разработки и эксплуатации
месторождения с возможным учётом урона на окружающую среду.
Если проводить сравнительный анализ нормативно - правовой документации в области

охраны окружающей среды при добыче нефти и газа, стоит отметить, что ряд документов
не обновлялись ещё со времен СССР. Например, более значимые законопроекты, такие как
Закон РСФСР№ 2060 - 1 от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды»
(ред. от 10 января 2022 г.) – утратил силу (отменён), а более новые программы
Федеральный Закон № 7 - ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» [1]
обновили 26 марта 2022 г. и вступил в силу с 01 сентября 2022 г. спустя двадцать лет, и
Постановление Правительства Российской Федерации № 322 от 15 апреля 2014 г.
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» первый раз обновили 31 марта
2017 г. спустя три года и пр.
По мимо вышеизложенного стоит отметить, что не упорядочен и правовой механизм

направленный на ликвидацию, консервирование месторождений, вопросов восстановления
нарушенных земель.
Следовательно, совершенствование правового обеспечения природопользования при

добыче нефти и газа необходимо урегулировать в таких вопросах: взаимосвязь ресурсов как
используемых, так и на которые оказывается определённое воздействие; мониторинг
направленный на уменьшение негативного влияния на окружающую среду; мониторинг
природного и ресурсного потенциала территории [2].
Внедрение в законодательные акты механизма, который будет направлен на

регулирование конкретной области разработки и эксплуатации месторождений нефти и
газа, послужит шаблоном по конструированию правового режима обеспечения
природопользования.
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Из вышеизложенного следует, что главной целью совершенствования правового
обеспечения природопользования при добычи нефти и газа служит:

1.Мониторинг взаимосвязанности ресурсов нефти и газа, которые эксплуатируются, и на
которые оказывается лишь влияние.

2.Сведение к минимуму негативных факторов влияющих на окружающую среду.
3. Природный и ресурсный потенциал территории, на которой планируется разработка и

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
Вывод. В виду того, что исследовательские работы касаемые проблем применения

природных ресурсов при разработке месторождений нефти и газа с точки зрения
обеспечения комплексного природопользования в правовых аспектах не осуществлялись,
следовательно, данный вопрос является особенно актуальным на сегодняшний день [3].
Для решения вышеизложенного вопроса необходимо введение специальных правовых
механизмов комплексного природопользования при добыче нефти и газа, как
главнополагающего компонента образования территории всего комплексного
природопользования.

Список использованной литературы:
1.Федеральный Закон№ 7 -ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды».
2. Эльман К.А. Оценка нормирования состояния окружающей среды геологии нефти и

газа // В сборнике: Экосистемные услуги и менеджмент природных ресурсов. материалы
международной научно - практической конференции. Тюмень, 2020.С. 239 - 240.

3. Харьков В.Н. Правовые проблемы охраны земель и обеспечения низкоуглеродного
природопользования // Экологическое право. 2022.№ 2.С. 9 - 12.

© Бентковская О.В., 2022

УДК 625.421
Гусева В.В.

студент
КЖТУрГУПС

г. Екатеринбург, РФ

МЕТОДЫИПРОБЛЕМЫАНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙЗАЩИЩЕННОСТИ
МЕТРОПОЛИТЕНАРОССИИ

Аннотация
В статье изучены основные проблемы и методы защищенности подземного, наземного и

надземного транспорта метрополитена, связанные частыми террористическими актами.
Ключевые слова
Метрополитен, транспортная защищенность, террористический акт, проблемы и

методики, подземный транспорт.



10

Guseva V.V.
student

USURT
Yekaterinburg, Russian Federation

METHODS AND PROBLEMS OF ANTI - TERRORIST PROTECTION
OF THE RUSSIAN SUBWAY

ANNOTATION
The article studies the main problems and methods of protection of underground, surface and

over ground transport - underground, associated with frequent terrorist attacks.
Keywords
Subway, transport security, terrorist act, problems and methods, underground transport.

Проблема терроризма в России и в мире является особо актуальной. Известно, что
преступления террористической направленности совершаются на различных объектах, в
том числе и на объектах транспорта. Поэтому транспортные средства отнесены к категории
источников повышенной опасности. Одним из объектов, привлекающих внимание
террористов для совершения террористических актов, которые влекут за собой
значительные человеческие жертвы и провоцируют паническое настроение среди
населения, является метрополитен.
Метрополитен, метро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный

габарит, отделённая от любого другого транспорта и пешеходного движения и
предназначенная для пассажирского движения. Может быть подземным, наземным и
надземным.
Транспортная безопасность метрополитена с каждым годом все больше интересует

государство и граждан. Это происходит с регулярными террористическими атаками в
подземном внеуличном транспорте в России и в мире. За период с 2000 по 2019 г. в мире
зафиксировано 16 случаев террористических атак в метрополитене, из которых шесть раз
трагические события происходили в московском и питерскомметро, что составляет 35 % от
общего числа, кроме этого метрополитен есть еще в 5 следующих городах: Екатеринбург,
Казань, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск и 3 подземных станции в Волгограде. На
транспортную безопасность которых, выделяются огромные денежные вложения. Они в
основном направлены на обновление оснащение новыми технологиями и их
сертификацию, а также на повышение классификации персонала. Но этого недостаточно
для полной защищенности метрополитена от террористических актов и гибели людей в
результате их действий [5].
Основные методы защиты и их проблемы:
1.Низкая эффективность досмотровых мероприятий.
Одним из простых методов защиты является досмотр пассажиров, перед пропуском на

посадочную платформу. Этот по сравнению с другими менее эффективный. Это связанно с
двумя проблемами. Первая, халатность персонала, которые не видят смысла в досмотре
каждого человека на все 100 % при этом допуская возможность пропуска в метрополитен
потенциального террориста. Вторая, низкая пропускная способность, вследствие чего
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персонал не может провести тщательный досмотр всех людей на 100 %, к сожалению, это
невозможно осуществить на некоторых станция метро, например, в таких городах как
Москва и Санкт - Петербург. Стоит отметить, что требования законодательства
формировались и утверждались без учета планировки станций метрополитена, которые
строились до того, как стало уделяться внимание безопасности людей в этих местах. Так, в
требовании от Правительства РФ от 05.04.2017 г. №410, в котором выделены предметы и
вещества запрещены для перемещения в зону технической безопасности, такими
веществами могут быть:
 боевое оружие;
 взрывчатые вещества (бризантные, инициирующие и т.д.);
радиоактивные (источники альфа -, бета - и гамма - излучения), химические (аммиак,

хлор, зарин, зоман), биологические (бактерии, грибки, вирусы) агенты [2].
2.Обнаружение взрывчатых веществ в интенсивном пассажиропотоке.
Так же в метро применяются такие устройства как металлоискатель и детектор. Для того,

чтобы обнаружить запрещенные предметы и вещества, перевозимые в метрополитене, но
оно не позволяет в полной мере обследовать всех пассажиров. Другие устройства, более
дорогостоящие или недоступны по иным причинам. После многочисленных терактов в
московском подземном транспорте был подписан и утвержден указ Президента РФ от
31.03.2010 г. № 403 "О создании комплексной системы обеспечения безопасности
населения на транспорте". Так спустя почти 10 лет, на станциях имеются пункты досмотра,
оснащены взрывозащитными контейнерами, рамочными и ручными металл детекторами,
аппаратурой радиационного контроля и др. Однако 3 апреля 2017 года произошел
террористический акт в петербуржском метрополитене, что еще раз доказывает
недостаточном количестве проведенных мероприятий по его защите.

3.Недостаточное удаления внимания оснащению и охране вентиляционныхшахт.
Вентиляционные шахты являются одними из важнейших технических сооружений. Так

на основании организационных документов вентиляционные шахты признаются
критическим элементом, на защиту которых направлены дополнительные меры [3].
Вентиляционная шахта метро — сооружение метрополитена, состоящее из

вентиляционной камеры, вентиляционного ствола, ведущего к поверхности земли, и
расположенного на его оголовке вентиляционного киоска.
Они работаю отток и приток воздушных масс. Таким образом, террористическая группа

или нарушитель, может произвести распыление запрещенных опасных веществ, вследствие
чего может произойти не только взрыв, но и отравление пассажиров, пришедших на
станцию, что влечет более тяжелые последствия. Также нарушитель останется не
замеченным, ведь данное сооружение никак не оснащено, кроме сигнализации [4].

4.Отсутствие порядка действий сотрудников при обнаружении бесхозных предметов
Также каждый сотрудник должен знать порядок действий при опасной ситуации, это

тоже является как одним из методов защиты.
После теракта в метрополитене города Санкт - Петербург, значимость инструкции

порядка сотрудников значительно выросла. Сотрудник при обнаружении подозрительного
предмета имеет полное право закрыть станцию. Стоить отметить, что в законе
устанавливается, что ответственность за транспортную безопасность несет не
правоохранительные органы, а субъекты транспортной инфраструктуры. После этого
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станции метрополитена не однократно закрывались с 2017 по 2018 год при обнаружении
подозрительных предметов. Проблема заключается в том, что каждая станция имеет
взрывозащитными контейнерами, но при нахождении потенциально опасный предметы
нельзя перемещать из - за риска, ни работникам станции, метро, ни сотрудникам полиции.
Совершить данное действие могут сделать взрывотехники Росгвардии [1].
Таким образом можно сделать вывод, что, не смотря на большое количество

проведенных мероприятий по транспортной безопасности из которых в настоящее время
выполнена лишь большая их часть  недостаточно. С темпом развития технологий, стоит
больше уделять внимание столь важному моменту как транспорт, особенно общественный
и столь уязвимый как метрополитен.
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Международные высокоскоростные перевозки имеют в первую очередь большое
значение, это быстрая перемещение пассажиров через границы ЕЭК, это регион, в состав
которого входят страны Европы, Северной Америки, Кавказа и Центральной Азии. Это
регион неоднородный по политическим, общественным и экономическим строям
отдельных государств [5].
Высокоскоростной наземный транспорт (ВСНТ) — наземный железнодорожный

транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км / ч
по специализированным путям, либо со скоростью более 200 км / ч по модернизированным
существующим путям.
После пандемии COVID - 19, кроме больших экономических проблем, это дало

большую возможность обдумать о будущей роли железнодорожного транспорта и его
способности быстрому развитию [3].Развитие международного пассажирского
железнодорожного транспорта в контексте резолюции № 264 КВТ» на рабочем месте по
этой теме, проведенном в ходе семьдесят четвертой сессии Рабочей группы по
железнодорожному транспорту 18 ноября 2020 года, был представлен обзор ситуации с
международными пассажирскимижелезнодорожными перевозками в регионе ЕЭК [4].
Была продемонстрирована необходимость совместных усилий на нескольких уровнях и

в различных областях: на национальном уровне, где необходимы инвестиции в
инфраструктуру и подвижной состав и улучшение обслуживания пассажиров, и на
региональном и международном уровне, где часто требуются гармонизация и упрощение
процедур пересечения границ. В регионе ЕЭК нынешний акцент на устойчивости в
транспортном секторе может дать национальным, международным и частным
заинтересованным сторонам возможность участвовать в развитии международных
пассажирских железнодорожных перевозок. В своём большинстве применяемые
технологии аналогичны стандартным технологиям железнодорожного транспорта.
Отличия же обусловлены прежде всего высокой скоростью движения, что влечёт за собой
возрастание таких параметров, как центробежные силы и сопротивление движению. В
целом повышение скорости движения поездов ограничивают следующиефакторы:
 аэродинамика;
 механическое сопротивление пути;
 тяговые и тормозные мощности;
 динамическая устойчивость движения;
 надёжность токосъёма (для ЭПС).
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В России регулярная эксплуатация скоростных поездов «Сапсан», по общим путям с
обычными поездами, началась в конце 2009 года [3].По стандартам международного союза
железных дорог в настоящий момент в России нет специально построенных под высокие
скорости высокоскоростных железнодорожных магистралей (со скорость свыше 250 км / 
ч), идёт проектирование первой ВСМ Москва — Санкт - Петербург через Великий
Новгород с ориентировочным началом движения в 2028 году и временем в пути 2 ч 15 мин
(по объявленным в декабре 2020 года данным ответственного за ВСМ заместителя
гендиректора— главного инженера РЖДСергеяА. Кобзева).
Однако по стандартам международного союза железных дорог железнодорожная линия

Санкт - Петербург — Москва (Октябрьская железная дорога, протяжённость 650 км)
является первой модернизированной высокоскоростной магистралью в России (со
скоростью свыше 200 км / ч). На большей части данной магистрали поезда следуют с
максимальной скоростью 200 км / ч; на участке Окуловка—Мстинский мост— до 250 км / 
ч, минимальное время в пути между столицей и Санкт -Петербургом составляет 3 ч 30мин.
Рассматривается также вопрос о проектировании второй ВСММосква—Казань [2].
В январе 2019 года было одобрено строительство первого участка магистрали от

Железнодорожного Московской области до Гороховца во Владимирской, однако затем
проект был отложен из - за нерентабельности и недостаточного пассажиропотока. В
основном высокоскоростные поезда перевозят пассажиров, однако существуют
разновидности, предназначенные и для перевозки грузов.
Такие поезда предназначены для перевозки пассажиров между регионами и областями

России, но не в международном сообщении. Международные железнодорожные
пассажирские перевозки нуждаются в дальнейшем развитии и облегчении путем
подготовки и осуществления соответствующих правовых документов на общеевропейском
уровне.
В настоящее время, по словам Владимира Якунина, по первому проекту проведены

переговоры с международными консорциумами из Франции, Испании, Италии, Германии,
Кореи и Китая. «Что касается скоростного движения поездов (до 200 км / ч, уровень
нынешнего «Сапсана»), то планируются такие линии, как Москва — Ярославль,
Новосибирск — Омск, Москва — Минск — Варшава — Берлин и Москва — Киев, —
делится планами первый вице - президент РЖД Вадим Морозов. Но с связи с нынешней
ситуацией, можно считать, что эти планы не действительны, так как в 24 февраля 2022 года
началась спецоперация на Украине по освобождению ДНР и ЛНР. В связи, с которой,
многие будущие совместные проекты с другими странами, в том числе и строительство
высокоскоростных магистралей, были закрыты.
Несомненно, перспективы высокосортных перевозок, как и грузов, так и пассажиров в

международном сообщении огромные. Быстрое и достаточно экологичное потребление
материалов, по сравнению с другими средствами для перевозки. Технологии, применяемы
при постройке таких магистралей доступны и широко применяются внутри России и
близлежащих регионах. Так же стоить отметить, что перевозки на высокоскоростном
транспорте достаточно дешевые для пассажиров.
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Аннотация
В статье изложены достоинства и недостатки системы центрального впрыскивания

бензина в двигателях с искровым зажиганием, а также показан принцип её работы.
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Электронный блок управления, форсунка, регулятор перепада давлений, дроссельная

заслонка.

Современный пульверизационный карбюратор отличается от простейшего более чем
десятком дополнительных устройств, и все же ему свойственна «стихийность» в
смесеобразовании. Кроме того, карбюраторная система питания имеет предел адаптации к
режимам работы двигателя.
По сравнению с карбюраторной системой система питания с впрыском топлива имеет

ряд преимуществ:
– более высокая мощность двигателя;
– улучшенная экономичность;
– возможность точного регулирования состава горючей смеси;
–меньшая токсичность отработавших газов;
– возможность увеличения степени сжатия на 2–3 единицы.
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Улучшение мощностных и экономических показателей достигается путем точного
распределения топлива по цилиндрам и меньшего сопротивления системы впуска (нет
карбюратора). Возможность увеличения степени сжатия возникает вследствие лучшей
продувки цилиндров свежим зарядом воздуха, что снижает их температуру.
Недостатки системы впрыска:
– высокая стоимость;
– сложность технического обслуживания, требующая специального оборудования и

высокой квалификации обслуживающего персонала;
– повышенные требования к качеству и очистке бензина.
Одной из таких систем является система центрального впрыскивания бензина (рис. 1).

1 – измеритель расхода воздуха; 2 –форсунка; 3 – блок управления; 4 – аккумуляторная
батарея; 5 – датчик положения и скорости открывания дроссельной заслонки;

6 – регулятор перепада давлений топлива; 7 – топливный фильтр; 8 – топливный насос;
9 – датчик температуры охлаждающейжидкости; 10 – регулятор перепуска воздуха

Рисунок 1.Схема системы центрального впрыскивания бензина

Из топливного бака с помощью электробензонасоса 8 через фильтр 7 под давлением 100
– 150 кПа, минуя регулятор перепада давлений 6, бензин поступает в электромагнитную
форсунку 2. Управление форсункой реализует электронный блок 3, в который поступают
сигналы измерителя расхода воздуха 7, датчика положения и скорости открытия
дроссельной заслонки 5, а также датчика температуры охлаждающей жидкости 9. Питание
блока управления осуществляется от аккумуляторной батареи 4.
Конструктивно форсунка 7 (рис. 2) объединена с регулятором перепада давлений 5,

дроссельной заслонкой 8 и регулятором холостого хода 2 в единый узел. К распылителю
топливо подводится по каналу 3, а из регулятора давления топливо отводится по каналу 4.
Подача топлива форсункой осуществляется под давлением 100 – 150 кПа, а частота
впрыскивания связана с частотой вращения коленчатого вала. Оптимизация дозирования
топлива при центральном впрыскивании решается такими же методами, как и в системах
распределенного впрыскивания, поэтому совершенство дозирования топлива при
центральном впрыскивании существенно выше, чем при карбюрации.



17

1 – канал холостого хода; 2 – регулятор холостого хода;
3 – подводящий топливный канал;

4 – канал отвода топлива от регулятора давления; 5 – регулятор перепада давлений топлива;
6 –штекер электропитания форсунки; 7 –форсунка; 8 – дроссельная заслонка
Рисунок 2. Расположение форсунки в системе центрального впрыскивания

Системы центрального впрыскивания проще, надежнее и дешевле систем
распределенного впрыскивания, поэтому они находят применение, главным образом, на
более дешевых автомобилях. Вместе с тем системы центрального впрыскивания не могут
обеспечить тех показателей, которые позволяет получить распределенное впрыскивание,
что объясняется в основном образованием плёнки топлива на стенках впускного
трубопровода и более высокой неравномерностью составов смеси по цилиндрам. Работа
двигателя в режиме разгона при использовании рассматриваемой системы ухудшается из -
за значительного расстояния между форсункой и впускными клапанами. Также в этом
случае сложнее организовать динамический наддув, поскольку гидравлическое
сопротивление впускной системы увеличивается из - за размещения в ней форсунки
относительно больших размеров.

Список использованной литературы:
1.Стуканов В. А., Леонтьев К. Н. Устройство автомобилей.М., 2013, 495с.
2. Тарасик В.П. Теория автомобилей и двигателей: Учебное пособие / В.П. Тарасик, М.П.

Бренч. -Мн.: Новое знание, 2008, 400 с.
© ЗубковА.Ф., 2022

© МаливановИ.А., 2022



18



19

УДК - 63
Ю.А. Сорокина

студент 2 курса, ФГБОУВОСамГАУ
Научный руководитель: ИралиеваЮ.С.,

доцентФГБОУВОСамГау
г. Самара, РФ

ОРГАНИЗАЦИЯРАЗМЕЩЕНИЯСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХОБЪЕКТОВ
НАТЕРРИТОРИИКРЕСТЬЯНСКОГО-ФЕРМЕРСКОГОХОЗЯЙСТВА

ПУСТОБАЕВА.С. САМАРСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация. На современном этапе развития КФХ неотъемлемой частью является
организация рационального размещения сельскохозяйственных объектов на территории,
которая обеспечивает эффективную деятельность хозяйства. Рациональное размещение
сельскохозяйственных объектов должно стремиться к минимизации времени при
перемещении от одного объекта к другому, а следовательно, и к возрастанию трудового
потенциала.
Ключевые слова: эффективность, размещение, площадь, важная роль, оптимизация,

территория.
Размещение на территории КФХ ремонтно - обслуживающей базы способствует

поддержанию работоспособного состояния оборудования, а эффективность ремонтно -
обслуживающей базы подтверждается высокой технической готовностью машинно -
тракторного парка и систематически снижающимися затратами на поддержание техники в
работоспособном состоянии, так как в хозяйстве в период эксплуатации и в период
длительного хранения техника находится под открытым небом, а у машин, испытывающих
на себе влияние атмосферных явлений, тем самым сокращается срок службы,
увеличиваются затраты на её хранение, технический осмотр и ремонт.
С этой целью на территории КФХ необходимо предусмотреть наличие ремонтно -

обслуживающей базы для хранения машин, периодических профилактических осмотров,
технического обслуживания машин и текущего ремонта. В настоящее время в хозяйстве
более 80 единиц техники.
На ремонтно - обслуживающей базе порядок и последовательность размещения

сооружений зависят от графиков движения машин от мест постоянной стоянки па поля.
Механизаторы самостоятельно проводят профилактические осмотры и мелкий ремонт,
осуществляют дефектовку, комплектование деталями и контроль за качеством работы.
Размещать ремонтно - обслуживающую базу рекомендуется в центре двора, с
расположение отдельных площадок по его периметру [1].
Планировка и застройка машино - ремонтного двора решается с учетом

последовательности технологических операций:
- для комбайнов площадки располагаются в глубине комплекса, так как они участвуют в

производстве небольшой отрезок времени в течение года;
- площадки для сельхозмашин размещают ближе к выезду, чтобы обеспечить попутное

получение прицепов на машины при выезде на поля и оставлять их при возвращении с
полей;
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- площадки для тракторов должны находиться рядом с помещениями для сельхозмашин
- в глубине двора;

- гараж для автомашин и площадки для их стоянки также должны быть удобно и близко
расположены к въезду, чтобы при частых выездах автомашин не создавать помехи для
передвижения по участку других машин;

- склад запасных частей или материальных ценностей размещают с учетом удобства
доставки запчастей в мастерскую.
С учетом перспективы увеличения поголовья КРС мясного направления с 600 до 800

голов, хозяйству необходима новая дополнительная площадь для размещения коровника.
Сейчас площадь коровников составляет 3 148,5 кв. м., а общая площадь вместе с загонами
для КРС и выгульными площадками 23 974 кв. м.
Площадь помещения рассчитывается исходя из необходимой площади на 1 взрослую

особь с учетом кормушки и прохода, что составляет 6 кв. м площади. [2] Таким образом,
площадь будущего коровника на 200 голов должна составлять не менее 1200 кв. м.
Правильное размещение будущего коровника играет значительную роль, поскольку

только при правильном подходе в его устройстве, можно говорить о его надежности и
удобстве для крупного рогатого скота, что в свою очередь предопределяет максимальную
продуктивность.
Участок, на котором будет располагаться коровник, должен быть ровными, немного

возвышенным, на тот случай, чтобы был не затопляемый паводковыми и ливневыми
водами, с низким стоянием грунтовых вод. При строительстве здания необходимо
размещать торцовой стороной к господствующим ветрам, с целью организации
естественной вентиляции. Для уменьшения микробного, пылевого загрязнения территории
ферм, снижение специфических запахов, необходимо озеленять всю территорию фермы
[2].
Внутреннее обустройство коровника играет не мало важную роль, поскольку выбор

покрытия пола и в коровнике его твердость воздействует на опорно - двигательный аппарат
животных, а в случае неправильного подбора может вызывать травмы, заболевания копыт,
артриты и другие повреждения и даже стирания копытного рога. Рекомендуется учитывать
следующие критерии внутреннем обустройстве коровника:

1. Твердость пола должна быть близкой к твердости копытного рога, при таком условии
риск различного рода повреждения сводится к минимуму;

2.Полы должны иметь небольшой уклон для стекания жидкости;
3.Полы должны быть теплыми и влагостойкими;
4. Освещение должно быть достаточным, что позволяет коровам давать наибольший

объем молока. Оптимальным освещение считается состоящего из 16 часов дневного света и
8 часов темноты;

5.Должна присутствовать система вентиляции (естественная или механизированная) [3].
Для максимальной оптимизации ручного труда, коровники необходимо оснастить

профессиональным оборудованием, а именно, системами кормления, доения,
навозоудаления, переработки и хранения молока, а также большим преимуществом будет
внедрение программного обеспечения для менеджмента стада и его доения.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются разнообразные методические подходы к оценке

негативного воздействия автотранспорта на урбанизированных территориях.
Сформулирована необходимость комплексного решения экономико - экологической
проблемы на основе систематического сбора, анализа и обобщения экологической
информации. В основе экономико - экологической оценки негативного воздействия
автотранспорта на городских территориях предлагается использование имитационных
моделей. Отмечено, что решением экологической проблемы городского автотранспорта
является комплекс программных мер различного характера с целями минимизации
нагрузки на биосферу.
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природная среда,

Научно - технический прогресс, способствующий появлению новых технологических
систем, в конечном итоге приводит к тому, что вред, причиняемый человеком природе,
приобретает опасные размеры, угрожающие самой биологической основе существования
общества. Процессы глобализации современного мира во всех аспектах проявления уже в
середине прошлого столетия выдвинули на передний план проблему экологической
безопасности. Причем эта проблема зачастую проявлялась на региональном уровне в
остросюжетном контексте с эффектами культурного, экономического и военного
противостояния сообществ.
Социальная потребность в качественном углублении экологических знаний,

практическом применении результатов экологических исследований, сформировалась в
условиях мирового кризиса окружающей среды, вызванного антропогеннымифакторами.
Ухудшение экологической ситуации ущемляет социальные потребности и противоречит

интересам населения, вызывая социально - экономическую напряженность на
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региональном и национальном уровнях. Не управляя социально - экологическими
процессами и не ставя задачи снижения природоемкости экономики, общество может
сделать окружающую среду непригодной для существования человека, а не оздоровляя
окружающую среду – может вызвать к жизни разрушительные социальные процессы,
способные прервать поступательное развитие цивилизации.
Техногенный тип производства характеризуется как природоемкий или

природоразрушающий. Существует множество моделей техногенного типа развития.
Выделяют две обобщенные модели:

1.Фронтальная экономика;
2.Концепция охраны окружающей среды.
Фронтальная - исходит из принципа неограниченности природных ресурсов. С ростом

производительных сил, численности населения обозначилась глубокая дестабилизация
состояния окружающей среды, резко повысилась стоимость (по ресурсам) жизни. Сейчас
каждые 24 ч. от голода на Земле погибают 35 тыс. чел., из них 20 тыс. - дети до 5 лет.
Концепция охраны окружающей среды. Некоторые развитые страны (100 стран) стали

создавать органы по охране природы от негативного воздействия производства. Однако
формула производства осталась прежней, ориентированной на расширение воспроиз-
водства, прежде всего, экономической составляющей. Экологическая составляющая
рассматривается как фактор снижения экономической эффективности общественного
производства.
Негативные последствия техногенного типа экономики: опустынивание земель

(аридизация) обезлесение; дефицит природного сырья; парниковый эффект; истощение
озонового слоя; кислотные дожди; дефицит пресной воды; загрязнение Мирового океана;
исчезновение многих видов животного и растительного мира. Не разрешимость этих
проблем ведет к исчезновению человека как вида [2].
Основными загрязнителями являются выбросы от промышленных предприятий и

автотранспорта. Загрязнение атмосферы происходит больше в городе, чем в сельской
местности. Это объясняется тем, что в сельских районах гораздо меньше промышленных
предприятий и автотранспорта.
Основными источниками поступления в воздушный бассейн загрязняющих веществ

являются антропогенные, а именно – промышленность и автотранспорт. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой, в основном, летучие
газообразные химические вещества. Как показывают результаты экологических
исследований, выбросы в атмосферу, ее загрязнение, являются одними из самых мощных и
постоянных факторов негативного воздействия на человека и окружающую его природную
среду.
В крупных городах, как правило, промышленность представлена такими отраслями, как

цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, топливная
промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство
строительных материалов. Большой и существенный вклад в загрязнение атмосферного
воздуха также вносит автомобильный транспорт, количество которого увеличивается в
основном за счет крупных мегаполисов.
На современном этапе преодоления экономического кризиса и повышения качества

жизни людей следует точнее и конкретнее оценивать состояние окружающей среды и
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экологических благ в системе общественного воспроизводства. Сохранение и
воспроизводство экологических благ воспринимаются как важнейшая часть процесса
экономического развития, обеспечивающего рост благосостояния, повышение качества
труда и жизни людей до уровня развитых стран; поддержание воспроизводства здоровых
поколений; восстановление мест добычи полезных ископаемых и переработка отходов для
их вторичного использования. При современном развитии урбанизированных территорий
техногенные составляющие (особенно автотранспорт) оказывают весьма негативное
воздействие на окружающую среду и здоровье людей [3].
Сосредоточение значительной части населения в городских образованиях привело к

необходимости скорейшего решения проблемы охраны здоровья людей и предотвращения
возникновения экологической катастрофы. Сейчас все очевиднее становится взаимосвязь
производственных, природных и социальных процессов в обществе.
На современного человека обрушилась мощная лавина вредных и высокотоксичных

факторов внешней среды, возникших в результате научно - технической революции. В
настоящее время во внешней среде зарегистрировано 4млн. токсичных веществ и ежегодно
их количество возрастает на 6 тыс. Только за последние десятилетия в атмосферу было
выброшено более 1 млн. т никеля, около 1 млн. 1 кобальта, более 600 тыс. т цинка, 1,5 млн.
т мышьяка и столько же кремния. Особенно большое количество вредных веществ
поступает в окружающую среду в промышленно развитых странах, в больших городах.
Основными антропогенными источниками прироста содержания углекислого газа в
атмосфере являются энергетика и транспорт, работающие на органическом топливе.
Ситуация в современном мире такова, что ни один народ, ни одна страна не могут в

одиночку выйти из надвигающейся экологической катастрофы. Она им даже пока не видна,
кроме как в ее локальных проявлениях.
Промышленное развитие создало не только особый мир техники, но и «городской мир».

Если в 1800 г. в городах мира проживало всего 5 % населения (50 млн.чел.), то к 2020 г.
число горожан должно было возрасти более чем в 10 раз и составить 53 % (3,4 млрд. чел.).
И хотя города с динамично развивающимся крупнопромышленным и энергоемким
производством в целом занимают всего 0,5 % земной суши, они оказывают губительное
воздействие на природу. Взрывная урбанизация (после 1950 г. на планете появилось около
2,3 млрд. новых горожан) позволила не только концентрировать население и технику в
городах, но коренным образом преобразовать жизнедеятельность человека, изменить
качественные показатели всего уклада, образа стиля жизни людей [2].
В последние годы у населения появилась возможность приобрести личный

автотранспорт по доступным кредитным условиям или взять его в аренду, по лизингу;
также возникло множество частных бизнес - перевозчиков.
Значительный рост автотранспорта на городских улицах привёл к снижению средней

скорости на проезжей части, образованию заторов, росту дорожно - транспортных
происшествий, повышенному выбросу токсичных веществ в атмосферу, роста шума и
вибрации от проезжающего автотранспорта, повышенным электромагнитным излучениям
от радиоэлектронных автотранспортных систем, загрязнению городской территории и
прилегающей водной среды нефтепродуктами, а также к проблемам с парковками для
автотранспорта и др. Очевидно, что рост автотранспорта на городских магистралях создал
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острую экономико - экологическую проблему, требующую эффективного комплексного
научно - практического решения [3].
Для регулирования вредных выбросов автотранспорта отсутствует механизм, который

бы основывался на экономическом инструментарии стимулирования природоохранных
мероприятий. В основу такого инструментария могла быть положена экономико -
экологическая оценка негативного воздействия автотранспорта на городских территориях
[1].
Актуальность такого инструментария сложно переоценить ввиду необходимости

реализации системного и комплексного подхода к планированию и реализации
природоохранных мер, учёта всех важнейших экологических, экономических и
социальных факторов при организации дорожного движения в различные временные и
сезонные интервалы. Администрации крупных городов принимают меры по
предотвращению вредных выбросов в окружающую среду, однако, их количество не
снижается.
Поэтому, требуется комплексное решение экономико - экологической проблемы на

основе систематического сбора, анализа и обобщения экологической информации, для чего
необходимо исследовать экономические аспекты, позволяющие чётко определить меры по
защите урбанизированных территорий от опасных концентраций выбросов вредных
веществ автомобильным транспортом, оптимизация выбора вариантов решения на основе
критериев эколого - экономической эффективности, формирование программ и
механизмов, реализующих выбранный вариант решения. Очевидно, что обособленное
внедрение отдельных мер экологического оздоровления в процессах функционирования
городского автотранспорта идёт вразрез современной экологической ситуации,
определяемой чрезвычайными масштабами воздействия автомобилей на биосферу городов
[3].
Поскольку транспортные потоки в процессе городского движения создают загрязнение

окружающей среде, то на потоковом уровне можно определить эффективность
мероприятий по защите данной среды [7]. Оптимизация будет затрагивать, как отдельные
элементы транспортной городской системы, так и сами мероприятия, ограничивающие
экологический вред от масштабов, оптимизируемой системы.
В рамках проблематики экономико - экологической безопасности автотранспортной

системы предлагается осуществить моделирование уровней загрязнения окружающей
среды автотранспортом с использованием теории транспортного потока [5]. К основным
характеристикам транспортного потока, которые существенным образом способны
повлиять на эффективность использования автотранспорта на урбанизированных
территориях относятся скорость и интенсивность движения автотранспортных средств [8].
Поэтому, прогнозы по скоростям и интенсивностям городского уличного движения

весьма актуальны в процессе разработки мер, способствующих повышению
производительности автотранспорта, совершенствованию улично - дорожной сети и
улучшению состояния окружающей среды городов.
Расход топлива автотранспортом может быть непосредственно использован как

критерий качества организации городского уличного движения, в связи с тем, что данный
показатель связан с экономичностью, скоростными показателями и косвенным выбросом
токсичных компонентов вместе с отработавшими газами.
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Топливные затраты могут быть переведены в стоимостное выражение, которое является
функционалом изменения динамического состояния автомобильного потока и уровня
расходов на улучшение организации городского дорожного движения [4 - 5].
Защита от шумов и вибраций от городских транспортных потоков обеспечивается

строительством антишумовых экранов вдоль городских магистралей, тоннелей, объездных
эстакад, оборудованием звукопоглощающими элементами городских домов и т.д. При
превышении допустимого уровня шума автотранспортом, как правило, ухудшается
показатели здоровья населения и падает производительность труда.
В результате моделирования оцениваются все возможные ситуации с динамикой

превышения предельно допустимых норм выбросов вредных веществ в окружающую
среду урбанизированных территорий и динамикой последующего естественного
восстановления окружающей среды от загрязнений.
Далее, следует определить стоимости реализации различных мер экономического,

правового, административного, социального и иного характера, компенсирующие ущерб от
предельно допустимого загрязнения вредными веществами или не допускающие подобные
загрязнения за счёт ограничений на использование в городских поселениях автотранспорта,
перемещающихся на топливе из нефтепродуктов [1].
Качественные и количественные изменения в автотранспортной системе городов

произойдут при использовании экономического механизма управления этой системой по
снижению затрат на ликвидацию последствий загрязнений.
Решением экологической проблемы городского автотранспорта мог стать комплекс

программных мер различного характера в целях минимизации нагрузки на биосферу.
Важную часть такого комплекса мер составляет программа по эффективной организации
городского движения, прогрессивные методы автоматического регулирования на
перекрёстках для сокращения количества и продолжительности остановок
автотранспортных средств, устраняющих пробки и заторы, и увеличивающих среднюю
скорость дорожного движения, также требуется перевод пешеходных переходов с
проезжей части под землю или над дорогами [3,4,5].
При централизованном управлении дорожным движением путём светофорного и

знакового регулирования можно добиться увеличения средней скорости дорожного
движения [5]. Вместе с тем, в перспективе наблюдается постепенный переход городского
автотранспорта на виды топлива не нефтяного происхождения: природный газ,
электричество, что устранит остроту проблемы экологического загрязнения.
Перспективная автоматизация городского движения должна включать в себя полное

управление каждым автомобилем от начального до конечного пункта его движения на
основе алгоритмов автоматического (беспилотного) управления, включая интернет - заявку
на движение, формирование оптимального маршрута, согласованного с электронными
маршрутами всех участников движения по показателям минимального пути и
ограниченного времени нахождения в пути. Таким образом, планируемая интенсивность
автомобильного движения будет распределена по городским магистралям с учётом их
пропускных возможностей и требуемой средней скоростью дорожного движения.
Экономическая составляющая регулирования экологической безопасностью

автотранспорта при его эволюционном развитии должна располагать системой
экономического стимулирования природоохранной деятельности; усовершенствованной
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системой автотранспортных платежей за загрязнения; ценами на товары и услуги в городах,
сформированными на основе экологических требований; стимулированием процессов
централизованного управления движением при росте экологичности транспортных средств
[1].
Каждое новое изменение экологического состояния городской транспортной системы

должно быть апробировано на имитационной модели для достижения требуемых условий
экономичности и экологической безопасности дорожного движения [5].
Предлагаемые эколого - экономические подходы и модели на примере снижения

автомобильного шума направлены на оптимизацию природоохранных мероприятий
городской биосферы по созданию приемлемых для населения акустических условий.
Разработанные экономические механизмы и критерии были использованы в экономико -

математических моделях, позволивших определить текущее состояние городских
экологических систем; после чего была произведена необходимая оценка их устойчивости.
Предлагается экономико - математическая модель по оценке экономической

эффективности разработанных экологических мероприятий, основанных на экономических
показателях абсолютной и относительной эффективности с учётом фактора
дисконтирования, что позволит определить прогнозные характеристики для комплекса
мероприятий, направленных на защиту городской воздушной среды от вредоносных
выбросов.
В процессе применения аппарата известных статистических методов при

прогнозировании состояния воздушной городской среды выявлены, оценены и
исследованы взаимосвязи основных экономических факторов, которые вызвали изменения
эколого - экономических показателей города. Разработан комплекс природоохранных мер
по экологическому оздоровлению автотранспортной системы города с минимальными
дополнительными издержками по функционированию этой системы [8].
Необходимо эффективно сочетать экономические, организационные, правовые и

воспитательные меры, повысить роль местных органов власти и управления в деле охраны
окружающей среды, активизировать роль общественных природоохранных организаций,
личной инициативы граждан на основе широкой информированности населения о
состоянии окружающей среды, о намечаемом проектировании и строительстве крупных
хозяйственных объектов, воспитания в человеке уважения к природе и повышения
экологической культуры населения.
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Аннотация
Тема данной статьи актуальная, так как анализ рентабельности деятельности

предприятия позволяет совершенствовать его финансовые результаты. Цель работы –
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Рентабельность деятельности предприятия – показатель, характеризующий степень
выгодности, доходности или прибыльности деятельности организации. Он соотносит
прибыль с затратами или ресурсами. Согласно Е. Н. Карповой и Е. А. Чумаченко,
показатель рентабельности позволяет оценить, какую прибыль приносит организация с
каждой единицы вложенных средств. Показатель указывает на успешность организации, ее
финансовые возможности и окупаемость. На основании данных о рентабельности как
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предприятия в целом, так и отдельных его элементов руководство принимает решения о
дальнейшем развитии бизнеса и целесообразности вложения средств [1, c. 173].
Н.С. Пласкова считает, что рентабельность деятельности предприятия, основная цель

любой организации – получение прибыли, то собственников бизнеса в первую очередь
ориентируются на величину вероятной рентабельности. Рентабельность деятельности
предприятия – это универсальный показатель, поскольку он позволяет рассчитать
эффективность любых затрат, от которых можно численно определить прибыль. По сути
это деление прибыли на затраты. Часто значение показателя выражают в процентах [2, с.
159].
Анализ рентабельности деятельности предприятия проведен на примере ООО

«Камэнергомаш». Основной вид деятельности ООО «Камэнергомаш» – производство
двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей.
Выручка предприятия в 2019 г. составила 137,4 млн. руб., в 2020 г. увеличилась по

сравнению с 2019 г. на 8,1 % и составила 148,5 млн. руб. В 2021 г. увеличилась по
сравнению с 2020 г. на 93,4 % и составила 287,2млн. руб.
Чистая прибыль предприятия в 2019 г. составила 13,5 млн. руб., в 2020 г. получен убыток

в сумме 26,7млн. руб., в 2021 г. прибыль составила 17,1млн. руб.
Рентабельность по валовой прибыли рассчитывается как соотношение валовой прибыли

к выручке. Валовая прибыль в 2019 г. составила 54,4 млн. руб., в 2020 г. – 13,2 млн. руб., в
2021 г. – 50,9млн. руб.
Рентабельность по валовой прибыли в 2019 г. составила 39,6 %, в 2020 г. уменьшилась

по сравнению с 2019 г. на 30,7 % и составила 8,9 %, в 2021 г. увеличилась по сравнению с
2020 г. на 8,8 % и составила 17,7 %.
Прибыль от продаж в 2019 г. составила 33,3 млн. руб., в 2020 г. получен убыток от

продаж в сумме 17,6млн. руб. В 2021 г. прибыль от продаж составила 26,7млн. руб.
Рентабельность продаж в 2019 г. составила 24,2 %, в 2020 г. значение показателя

отрицательное ( - 11,9 %), в 2021 г. – 9,3 %.
Рентабельность продукции определяет эффективность затрат, необходимых для

производства товаров. Расчет осуществляется на основании соотношения прибыли к
себестоимости. Себестоимость продаж в 2019 г. составила 83 млн. руб., в 2020 г.
увеличилась по сравнению с 2019 г. на 62,9 % и составила 135,2 млн. руб. В 2021 г.
увеличилась по сравнению с 2020 г. на 74,8 % и составила 236,3млн. руб.
Рентабельность продукции в 2019 г. составила 16,3 %, в 2020 г. значение показателя

отрицательное ( - 19,7 %), в 2021 г. рентабельность продукции составила 7,2 %.
Рентабельность чистая в 2019 г. составила 9,8 %, в 2020 г. значение показателя

отрицательное ( - 18 %).В 2021 г. рентабельность чистая составила 5,9 % [3].
Проведенный анализ показал, что в 2020 г. деятельность предприятия была

неэффективная. В 2021 г., несмотря на то, что деятельность предприятия была
эффективной, значение показателей ниже показателей 2019 г.
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Несмотря на всё набирающее число людей работающих в IT сфере и в сфере высоких
технологий в общем ассортимент отечественных разработок в сфере компьтеростороения
может поразить лишь неадекватно завышенной ценой при производственных мощностях,
оставшихся на уровне 2008 - 2009 года. Несомненно, если рассматривать некоторые
экземпляры российских составляющих ПК как первые шаги отечественной гражданской
компьютерной индустрии, например, процессор «Эльбрус - 8С» или процессоры семейства
«Байкал», то загадывая на далёкую перспективу можно будет утверждать о возможности
достичь более конкурентоспособных результатов. Говоря же о ситуации на сегодняшней
день думаю будет не лишним упомянуть тот факт, что даже в выпускаемой компьютерной
технике, что позиционирует себя как отечественная разработка большинство
комплектующих имеют импортное происхождение. Из наиболее нашумевших подобных
проектов выделяются ПК «Эльбрус - 801 РС», которые имеют из отечественных
компонентов только одноимённый процессор, созданные по заказу от минобороны
планшеты «Орион» и защищенный ноутбук от «Ростеха», собранные на базе процессоров
от компании Intel.[1] В связи со всем вышеперечисленным, мы можем выделить несколько
взаимосвязанных проблем. Первая проблема заключается в неконкурентоспособности
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отечественных разработок на гражданском рынке. Из первой проблемы сразу вытекает
вторая - невозможность полного отказа от импорта процессоров и иных комплектующих.
Что первая, что вторая проблема может стать серьёзным барьером для развития любой

отрасли в нашей стране так как все они имеют в планах развития такие пункты как
цифровизация или же компьютеризация. А при введении всякого рода запретов на продажу
российским компаниям нужные комплектующие могут нанести достаточно сильный удар
по темпу развития достаточно большого количества отраслей начиная от IT компаний
заканчивая некоторыми областями оборонной промышленности.
Самые простой способы для решения данных вопросов что приходят в голову одними из

первых — это реэкспорт, серый импорт, а также параллельный импорт. Разберём же
каждый вариант по отдельности и выберем наиболее рациональные для нас.
Реэкспорт может быть прямым или косвенным, в зависимости от направления

перемещения товара:
Прямой реэкспорт — товар ввозится на территорию страны - резидента, а затем по

различным причинам вывозится обратно в страну отправления или третью страну.
Например, компания ввозит товар из Италии в Россию, а затем по какой - то причине
возвращает его в Италию.
Косвенный реэкспорт — товар без ввоза на территорию страны - резидента

перепродается третьему лицу в другой стране. Компания покупает товар в Италии, но не
везет в Россию, а перепродает, к примеру, в Китай.[2]
Так же стоит отметить что существует так называемый «сборный» реэкспорт. Он

предполагает, что фирма - производитель для сокращения денежных потерь распределяет
производство по разным странам (где определенная часть производства стоит значительно
дешевле), а затем ввозит все, как комплектующие изделия или детали для дальнейшей
сборки.[3]
Если же рассматривать параллельный и серый импорт то может показаться, что

параллельный импорт — это то же самое, что и серый импорт, и многие СМИ даже ставят
знак равенства между ними, но это не так. Серым импортом тоже считается продукция,
ввезенная в страну без разрешения производителя и правообладателя, но разница в другом.
Главное отличие параллельного импорта от серого в том, что первый законен в нашей

стране (на товар есть все необходимые документы, уплачены все пошлины и НДС), а
второй — нет. Со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.[4] И как следствие
серым импортом занимаются в основном лица, имеющие отношение к серой
(неформальной) экономике, и поэтому они не могут гарантировать ни качество ни
подлинность привозимого товара.
Возвращаясь же к параллельному импорту стоит отметить, что международные

конвенции прямо не запрещают параллельный импорт. Каждая суверенная страна
устанавливает его правила для себя самостоятельно, и в целом это явление — далеко не
российское ноу - хау. Более того, мы и сами уже проходили этот опыт: параллельный
импорт в РФ был разрешен до 2002 года. А отменили его для того, чтобы повысить
инвестиционную привлекательность страны для зарубежных компаний.
Но на данный момент параллельный импорт является основным методом поставок

санкционных товаров, на это указывает значительный статистический рост объёмов
товаров, ввозимых этим способом. Так на момент 15 сентября. INTERFAX.RU сообщает -
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Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает ежемесячный прирост объемов товаров,
ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, говорится в сообщении службы. По
весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18 % в месяц, а по их
статистической стоимости - на 20 %.[5]
В итоге мы может отметить что из представленных вариантов поставки товаров

наиболее востребованным является параллельный импорт, это может обуславливаться
незаконностью серого импорта и достаточно больших издержек при использовании
реэкспорта товаров.
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Положения статьи 69 действующего УПК РФ определяют регламент отвода и
самоотвода переводчика в современном отечественном уголовном процессе. Данная статья
включает 3 части. В 1 - ой части законодателем предпринята попытка перечисления всего
спектра уполномоченных на принятие официального решения касаемо отвода переводчика
лиц (субъектов). Так, в данной части установлено то, что суд (следователь, дознаватель)
принимают анализируемое решение в процессе процедуры досудебного производства в
предусмотренных ст. 165 Кодекса ситуациях. Вышеуказанное решение в рамках судебного
производства непосредственно принимает рассматривающий дело судебный орган
(председательствующий в судебном органе с присяжными заседателями судья).
Переводчик в современном отечественном уголовном процессе - это не должностное

лицо. Однако, внимание следует обратить на тот факт, что термин «отвод»
проанализирован в настоящей работе через анализа существительного «устранение».
У глаголов «уволить», «устранить» и «отстранить» мы видим сходное или

синонимичное значение [1, с. 172]. Для более точного определения понятия «отвод», на
наш взгляд, слово «отстранение» является самым подходящим.
Отвод по сути - это лишение определенного субъекта занимаемого им процессуального

статуса. В свою очередь, решение об отводе - веление об удалении от дел лица,
назначенного переводчиком специальным постановлением (определением) от участия в
уголовном процессе, официально закрепленное в соответствующем процессуальном
документе [2, с. 57].
Закрепленные в первой части ст. 69 актуальной редакции УПК РФ нормативно -

правовые положения касаются только решения об отводе переводчика? Ответ на данный
вопрос при толковании вышеуказанной формулировки один: исключительно этого
решения.
Вместе с тем, навряд ли умышленно законодатель упоминает в первой части статьи 69

Кодекса рассматриваемое решение. На наш взгляд, наличие официального решения об
отводе у субъекта означает одновременно и наделение его правом вынесения и другого
постановления (определения) - об отказе в удовлетворении ходатайства или заявления об
отводе.
Таким образом, отечественный законодатель в положениях статьи 69Кодекса закрепляет

за судьями (органами судебной системы и предварительного расследования) официальное
право на разрешение заявления относительно отвода переводчика, принятие
окончательного решения об отводе или отказе в удовлетворении этого ходатайства.
Представляется, что в положениях ч. 1 статьи 69 актуальной редакции УПК РФ стоит

прямо выделить это. Действие положений статьи не следует ограничивать только
нормативно - правовой базой принятия решения.
Первое предложение первой части ст. 69 действующего Кодекса содержит список лиц,

которые наделены правом принимать вышеуказанное решение в условиях досудебного
производства. Далее определим термин «уголовное дело», трижды используемый
законодателем (1 раз в третьей части и 2 раза в первой части ст. 69Кодекса).
В статье 69 УПК РФ термин «уголовное дело» употребляется в 2 - ух не тождественных,

но сходных между собой значениях. Исследуемое понятия здесь используется не в своем
распространенном смысле как совокупность процессуальных документов, по сути не
являющихся документами, собранными (подшитыми, пронумерованными и
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упакованными) после принятия решения о наличии в распоряжении следователя и (или)
дознавателя достаточных данных, свидетельствующих о факте совершения преступных
деяний, в соответствии с положениями ст. 140Кодекса.
Речь в статье 69 действующего УПК РФ в анализируемых случаях ведется о

производстве по определенному уголовному делу, и в одном из случаев - о рассмотрении
дела.
Также при формулировании и иных правовых норм законодатель оперирует им

(например, вторая статья, первая часть третьей статьи УПК РФ). Понятие «производство» в
этих случаях используется в значении вида деятельности, который приводит к получению
определенного результата.
Словосочетание «уголовное дело» - факт (группа обстоятельств), анализ которого

производится, когда дело касается процедуры досудебного производства (первая часть ст.
69 действующего УПК РФ) до судебного разбирательства, а когда рассматривается
специфика производства по уголовному делу, в целом (третья часть ст. 69 Кодекса) – на
протяжении уголовного процесса.
Таким образом, 1 - ое предложение первой части ст. 69 актуальной редакции УПК РФ

содержит информацию о субъектах, которые наделены правом разрешения ходатайства об
отводе переводчика (суд, дознаватель, следователь).
Однако, не только представленные выше должностные лица имеют право официального

вынесения решения относительно отвода. Кроме вышеуказанных субъектов, данное право
есть у учреждений и должностных лиц с правом производства процессуальных действий
при участии переводчика.
Среди них члены и руководитель следственной группы или следственного органа, а

также начальник подразделения дознания. Далее мы приходим к выводу о том, что тот
руководитель следственного органа, который самостоятельно производит процедуру
предварительного следствия (вторая часть ст. 39 действующего УПК РФ), наделяется
статусом следователя [3]. Члены и руководитель следственной группы имеют право
принимать участие в осуществляемых другими следователями следственных действиях, а
также производить различные следственные действия лично (пятая часть ст. 163
действующего Кодекса).
Можно сказать, то же самое о руководителе подразделения дознания, поскольку он

имеет право, согласно ч. 2 ст. 40 действующего УПК РФ, обладая всем спектром
полномочий дознавателя, производить процедуру дознания после возбуждения дела.
Другими словами, вправе принимать решение относительно отвода переводчика

дознаватель и следователь, руководство и участники следственной группы (следственного
органа), руководитель подразделения дознания, рассматривающий в заседании суда в
предусмотренном положениями статей 118, 108, 165 и 125 УПК РФ порядке жалобу или
ходатайство (протокол предварительного расследования) судья.
Далее рассмотрим 2 - ое предложение первой части ст. 69 действующего УПК РФ,

согласно которому в процессе судебного производства вышеуказанное решение
непосредственно принимает суд (председательствующий в судебном органе с участием
присяжных заседателей).
Ранее в настоящей работе нами было охарактеризовано сочетание слов «в ходе». Мы

коснулись и понятия «судебное производство», поставленного отечественным
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законодателем в начало предложения. Оно означает деятельность судьи или суда на разных
судебных этапах.
Судебные стадии представлены в следующем виде: подготовка к заседанию судебного

органа; судебное разбирательство; кассационное и апелляционное производства;
исполнение приговора; работа надзорной инстанции; по причине появления вновь
открытых или новых обстоятельств - возобновления производства [4, с. 368].
Суд наделен правом принятия решения об отводе переводчика и на всех судебных

этапах, так и в ситуациях, предусмотренных на уровне законодательства (на стадии
предварительного расследования).
Следует отметить, что правила второго предложения первой части ст. 69 действующего

УПК РФ не распространяются на судебные заседания, проводимые на досудебных стадиях
уголовного процесса. Данные судебные заседания относятся непосредственно к судебному
разбирательству и иным судебным стадиям.
Второе предложение ч. 1 ст. 69 Кодекса включает правило о том, что орган судебной

системы РФ в ходе судебного разбирательства обладает властью принимать
вышеуказанное решение. Это решение относительно отвода переводчика (отказе
удовлетворить данное ходатайство), принимаемое судом.
Термин «суд» использовался в первом предложении ч. 1 ст. 69 актуальной редакции

УПК РФ. Вместе с тем, мы выяснили, что там имеется в виду судья районного (военного)
суда. В следующем предложении статьи мы встречаемся с другим субъектом. Что же это за
субъект или участник судопроизводства?
Во втором предложении ч. 1 ст. 69 Кодекса под понятием «суд» имеется в виду

Верховный Суд РФ, краевой суд, областной суд, суд автономной области (города
федерального значения, района, автономного округа и др.), военный суд, мировой судья, а
также рассматривающий дело единолично судья.
Судебный орган не всегда имеет один и тот же правовой статус. Он различается как в

соответствии с определенным этапом уголовного процесса (кассационное производство,
судебное разбирательство и т.д.), так и согласно тому, какие дела разрешаются судом
(публичного или частного обвинения и др.). Вместе с тем, любой вышеназванный
судебный орган обладает 2 -ым предложением, ему предоставленным первой частью ст. 69
действующего УПК РФ законным правом принятия официального решения относительно
отвода переводчика (отказе удовлетворить ходатайство) (исключение - суд присяжных).
Основной момент в том, чтобы этим судом был именно такой суд, который данное дело

рассматривает. Мы считаем, что наиболее безупречной было бы выражение «суд, в
производстве которого уголовное дело находится». Однако, отечественный законодатель
придерживается иной. Следовательно, нам ее необходимо раскрыть [5, с. 767].
Понятие о том, что под исследуемым уголовным делом имеется в виду событие или

совокупность вопросов (обстоятельств), имеющих отношение к нему - объектом
доказывания и исследования на различных судебных стадиях.
Под понятием «рассмотрение» следует понимать анализ и обсуждение вышеназванных

обстоятельств и проблем в рамках судебного заседания.
Решение относительно отвода переводчика на разных судебных стадиях, как правило,

принимается судом. Тем не менее, когда суд присяжных рассматривает уголовное дело,
российский законодатель наделяет анализируемым полномочием только



39

председательствующего судью. Дело рассматриваться одновременно в привычном порядке
и при участии суда присяжных по отечественному закону не может. Таким образом, во 2 -
ом предложении первой части статьи 69 Кодекса законодатель между «судью» и «судом,
рассматривающим…» помещает «или».
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Аттестация сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД) как юридическая
процедура основывается на общеправовых и специальных принципах. В настоящее время
основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы аттестации
сотрудников органов внутренних дел, являются Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. №
342 - ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] и Приказ ГФС
России от 09.12.2019 № 330 «Об особенностях применения в отношении сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных к Государственной
фельдъегерской службе Российской Федерации, приказа МВД России от 1 февраля 2018 г.
№ 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних
дел РоссийскойФедерации» [2].

Нормы - принципы, выполняя роль основополагающих и руководящих начал по
отношению к остальным правовым предписаниям, являются фундаментом для построения
аттестационной процедуры в целом. Как отмечается исследователями, к принципам
аттестации относятся те, которыми руководствуются в государственных органах, в которых
она проводится [3, с. 40]. Вместе с тем, принципы аттестации не нашли законодательного
закрепления, что не может не являться тревожным знаком.

К общеправовым принципамможно отнести следующие:
- принцип демократизма, который означает, что процедура аттестации сотрудников

ОВД базируется на демократических процедурах народовластия;
- принцип гуманизма, который состоит в признании государством свобод и прав

человека как наивысшей ценности (ст. 2 Конституции РФ [4]) в целом, и обеспечение
доброжелательной обстановки при проведении аттестации в частности;

- принцип законности, заключающийся в строгом соблюдении действующего
законодательства;

- принцип равенства граждан перед законом (ст. 19 Конституции РФ, состоящий в
оценке действий личности вне зависимости от ее пола, расы, национальности,
происхождения и т.д.;

- принцип взаимной ответственности государства и личности.
К специальным принципам аттестационной процедуры относятся:
- принцип гласности, который состоит в заблаговременном информировании

сотрудников ОВД о мероприятиях по подготовке и проведению аттестации. Так,
аттестуемые подлежат обязательному ознакомлению в течение 30 дней с утверждения
Плана аттестации, если это внеплановая аттестация, то не позднее, чем через 5 дней со дня
принятия решения о проведении аттестации. Помимо этого, сотрудник вправе знакомиться
с отзывом руководителя, который подается на аттестационную комиссию, а также с
аттестационным листом по итогам процедуры;

- принцип целесообразности, который предполагает наличие разумной частоты
аттестаций в отношении конкретного сотрудника;
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- принцип объективности, подразумевающий принятие решений, основанных на
независимых данных, измерениях и не связанного с мнением и суждениями отдельных лиц.
Реализация данного принципа на практике является достаточно сложной, поскольку
отсутствуют критерии оценки ответов аттестуемого, регламент времени на ответ
отсутствует, многие термины имеют достаточно размытые границы. В итоге, процедура
аттестации превращается в формальную встречу, поэтому процедура нуждается в
разработке интегральных методов оценки соответствия занимаемой должности [5, с. 578].
Помимо этого, необходимо включить в состав аттестационных комиссий не менее одной
четверти независимых экспертов из числа представителей научных и образовательных
учреждений, что повысит профессиональный уровень кадров на государственной службе,
обеспечит обновление кадрового потенциала государственных органов с учетом новых
потребностей государственного управления в кадрах современных квалификаций и
специализаций. Вместе с тем, на законодательном уровне должны быть закреплены
критерии выявления заинтересованности независимого эксперта по отношению к
аттестуемому, а также степень ответственности за намеренное уклонение от обязанности
привлечения в качестве эксперта или недобросовестное исполнение обязанностей.
Высказывается мнение, что необходимо привлекать к участию в аттестации представителя
психологической службы, поскольку в момент ее проведения сотрудник ОВД может
испытывать стресс, напряжение, поэтому только квалифицированный специалист может
дать надлежащую оценку аттестуемому в подобном состоянии [6, с. 31].

На основании изложенного, можно говорить о том, что принципы аттестационной
процедуры делятся на общеправовые и специальные, но подобное разделение условное, и
требует законодательной регламентации в целях повышения эффективности процедуры так
таковой. Текущее состояние аттестационной процедуры сотрудников ОВД
свидетельствует, что имеется необходимость внедрения новых интегральных методов
оценки соответствия занимаемой должности в аттестационную процедуру позволит уйти от
субъективизма и формализма при оценке сотрудника ОВД, повысит степень качества
процедуры определения соответствия сотрудникаОВД замещаемой должности.
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельных проблемы, связанных с реализацией права
пациентов дать согласие на медицинское вмешательство либо отказаться от него.
Обоснована возможность давать согласие на медицинское вмешательство лично
пациентом. Установлен перечень требований, при наличии которых согласие пациента на
медицинское вмешательство признается надлежащим. Раскрыты противоречивые подходы
к определению объема предоставляемой врачом информации пациенту перед медицинским
вмешательством. Сделан вывод о том, что объем такой информации определяет врач,
руководствуясь законом и собственными представлениями об этом.
Ключевые слова: договор возмездного оказания медицинских услуг, права пациентов,

согласие на медицинское вмешательство, информация о медицинском вмешательстве.
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PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH THE RIGHTS OF PATIENTS
WHEN GIVING CONSENT TO MEDICAL INTERVENTION AND THE AMOUNT

OF INFORMATION PROVIDED
BY THE DOCTOR BEFORE MEDICAL INTERVENTION

Abstract: the article discusses some problems related to the realization of the right of patients to
consent to medical intervention or to refuse it. The possibility of giving consent to medical
intervention personally by the patient is substantiated. A list of requirements has been established,
in the presence of which the patient's consent to medical intervention is recognized as appropriate.
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Contradictory approaches to determining the amount of information provided by a doctor to a
patient before medical intervention are disclosed. It is concluded that the volume of such
information is determined by the doctor, guided by the law and his own ideas about it.

Keywords: contract for the provision of paid medical services, patients' rights, consent to
medical intervention, information about medical intervention.
В гражданско - правовой науке под правом, принадлежащим какому - либо субъекту,

понимается определенная законом мера дозволенного (возможного) поведения лица,
предоставленного ему нормой права. Основополагающими актами, закрепляющими права
пациентов при заключении договора возмездного оказания медицинских услуг, выступают
ГК РФ; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. «О
защите прав потребителей»; Правила предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г.№ 1006.
Лицо приобретает статус пациента с момента заключения договора возмездного

оказания медицинских услуг. Оказание медицинских услуг допускается лишь при наличии
информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство (ст.
20 Федерального закона № 323), заключающееся в выполнении медицинским работником
по отношению к пациенту определенных видов медицинских обследований и (или)
манипуляций. При этом нельзя не согласиться с суждением Н.А. Бурашниковой о том, что
меры как диагностического, так и лечебного характера являются вторжением в сферу
неприкосновенности и свободы личности, различной является лишь степень такого
вторжения [6.С. 48].
С учетом этого следует признать, что право дать согласие на медицинское

вмешательство либо отказаться от него полностью или в части является важным правом
пациента. Порядок реализации такого права регламентируется Федеральным законом №
323, ПриказомМинздрава России от 12 ноября 2021 г. № 1051н «Об утверждении Порядка
дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа
от медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства», а также
иными актамиМинистерства здравоохранения и социального развития.
На основании Федерального закона № 323 можно заключить, что согласие на

медицинское вмешательство вправе дать сам пациент (п. 1 ст. 20) или его законный
представитель (п. 2 ст. 20). В частности, согласие законного представителя на все виды
медицинского вмешательства необходимо в отношении лиц, не достигших 15 лет, а также
лиц, больных наркоманией и не достигших 16 лет. Оно требуется также и при
необходимости оказания наркологической помощи лицам, не достигшим 18 лет.
Представляется, что право дать согласие на медицинское вмешательство либо отказаться

от него обеспечивает физическое и психологическое благополучие пациента,
следовательно, относится к личным правам, подлежащим осуществлению только им лично.
При этом, как следует из п. 1 ст. 20 Федерального закона № 323, к согласию пациента на
медицинское вмешательство предъявляются следующие требования: во - первых, оно
должно быть добровольным, т.е. совершаемым по собственному желанию, не по
принуждению; во - вторых, согласие должно быть предварительным, т.е. должно быть дано



44

до начала медицинского обследования либо манипуляций; в - третьих, оно должно быть
информированным в целях принятия пациентом осознанного решения о необходимости
какого - либо медицинского вмешательства.
По вопросу об объеме предоставляемой медицинским работником пациенту

информации о медицинском вмешательстве в науке сложилось два основных подхода:
согласно первому подходу объем информации определяет врач, исходя из собственных
представлений об этом (теория профессионального стандарта), согласно второму – врач
ориентируется на представления среднестатистического пациента о необходимой,
достаточной и достоверной информации, которая нужна для принятия осознанного
решения (теория разумного пациента) [7.С. 27].
Как представляется, второй подход не может быть принят за основу, поскольку не

совсем понятно, какого пациента следует признать «среднестатистическим». Вместе с тем
представления пациентов о необходимой, достаточной и достоверной информации могут
быть самыми различными, зависящими от их возраста, образования, уровня общего
развития, что создаст непреодолимые трудности для врача [8.С. 15].В связи с этим следует
признать, что объем информации должен определять врач как профессионал в
определенной сфере своей деятельности или иной медицинский работник в пределах своей
компетенции, руководствуясь законом и своими представлениями об этом [10.С. 171].
Во всех случаях при предоставлении информации, касающейся медицинского

вмешательства, в качестве общего правила следует руководствоваться п. 1 ст. 20
Федерального закона № 323, в силу которого информация медицинского работника перед
медицинским вмешательством должна содержать указание на цель, методы оказания
медицинских услуг, связанных с ними рисках, возможных вариантах медицинского
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах их оказания.
Такая информация должна быть предоставлена в доступной форме. Получение согласия
пациента или его законного представителя на медицинское вмешательство является
необходимым вне зависимости от организационно - правовой формы медицинской
организации, оказывающей медицинские услуги, вида медицинского вмешательства,
согласие должно быть дано на каждое медицинское вмешательство, в том числе и на
повторное.
Также необходимо подчеркнуть, что доказанный факт нарушения права пациента на

получение информации предоставляет ему возможность требовать компенсации
морального вреда и при отсутствии дефектов оказания медицинских услуг. Вместе с тем
добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство, а также его
осведомленность о возможных неблагоприятных последствиях не могут быть основанием
освобождения врача от ответственности, если вследствие медицинского вмешательства
причинен вред жизни и здоровью пациента [9.С. 146].
Таким образом, право дать согласие на медицинское вмешательство либо отказаться от

него, являясь личным, не может быть передано другому лицу на основании доверенности и
осуществляется самим пациентом, поскольку только он вправе принимать решения,
касающиеся его здоровья. При предоставлении информации о медицинском вмешательстве
ее объем определяет врач, руководствуясь законом и собственными представлениями об
этом.
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оказании медицинских услуг как для медицинской организации, так и для пациента
необходимо и целесообразно заключение соответствующего договора.
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E.I.Tsaregorodtseva

THE ESSENCE AND FORM OF THE CONTRACT
FOR THE PROVISION OF PAID MEDICAL SERVICES

Abstract: the article discusses some problems related to the nature and form of the contract for
the provision of paid medical services. It is concluded that when providing medical services for
both a medical organization and a patient, it is necessary and expedient to conclude an appropriate
contract.

Keywords: contract for the provision of paid medical services, patient, contract form, medical
service.
Для правильной оценки сущности договор оказания медицинских услуг представляется

очень важной мысль о том, что «нормативно - правовая модель договора возмездного
оказания медицинских услуг должна предполагать существование обязательств... где
услугодатель – субъект медицинской деятельности – берет на себя обязательство по
совершению всех необходимых действий, направленных не на лечение, а именно на
излечение... при обращении пациента за оказанием медицинской услуги его воля, прежде
всего, направлена на получение положительного результата, длительного и устойчивого во
времени» [7.С. 24].
Приведенное положение очень важно, поскольку в медицинском сообществе все

большее число сторонников набирает тезис о том, что, мол, «мы, врачеватели, при оказании
медицинской помощи (услуг) лишь обязуемся лечить в соответствии с медицинскими
порядками, стандартами или клиническими рекомендациями, но не собираемся
гарантировать чего - либо конкретного, поскольку организм каждого пациента
индивидуален, его реакции на медицинские вмешательства непредсказуемы» и т.п. [8. С.
85].
Очевидно, что подобный механистический подход недопустим в столь тонкой и

деликатной сфере, как здравоохранительная деятельность. Рассматривая эту ситуацию с
юридической точки зрения, нужно отметить, что вышеназванные порядки, стандарты и
клинические рекомендации, естественно, не могут учесть особенностей организма или
физического состояния (статуса) каждого пациента, а потому во врачевании очень велика
роль творческого начала любого медицинского работника [4. С. 27]. К тому же цель
излечения вряд ли будет достигнута, если врач изначально ориентирован лишь на
механическое соблюдение порядков и стандартов, а не на достижение желаемого для
пациента результата медицинского вмешательства.
Подчеркнем, что договор о предоставлении платных медицинских услуг признается

публичным договором, предполагающим, что медицинская организация оказывает
медицинские услуги каждому обращающемуся лицу. Не допускается отказ медицинской
организации от заключения договора при наличии возможности оказать соответствующие
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услуги. Кроме того, при заключении договора не допускается оказание медицинской
организацией предпочтения одному лицу (пациенту) перед другим (пункты 1, 3 статьи 426
ГК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115 - О). В случае
уклонения медицинской организации от заключения договора пациент вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении заключить договор и возместить убытки, причиненные
необоснованным отказом от его заключения (пункт 3 статьи 426 ГК РФ). Договор по
оказании медицинских услуг, по общему правилу, должен признаваться публичным
договором и в тех случаях, когда исполнителем услуг выступают государственные и
муниципальные учреждения здравоохранения, не являющиеся коммерческими
организациями, но оказывающие платные услуги населению.
Тем не менее, ни в главе 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» (статьи 779 - 783), ни в

иных положениях гражданского законодательства не определена четко форма договора
оказания медицинских услуг. Однако представляется, что указанная сделка должна
заключаться в простой письменной форме.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой

форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида
не установлена определенная форма. Как следует из пункта 1 части 1 статьи 161 ГК РФ,
должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения, сделки юридических лиц (в том числе медицинских
организаций) между собой и гражданами. Помимо указанного, согласно пункту 16 Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ№ 1006 от 4 октября 2012 г., соответствующий договор
между потребителем (заказчиком) и исполнителем (медицинской организацией)
заключается в письменной форме.
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования

юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые
регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями,
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения
(пункт 3 статьи 23 ГК РФ). Учитывая данные положения закона, а также содержание статей
158 - 162 ГК РФ, возможно сделать вывод о том, что сделка по оказанию пациентам
медицинских услуг частнопрактикующим врачом (индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим медицинскую деятельность) также должна совершаться в письменной
форме.
В случае трехстороннего договора оказания медицинских услуг (медицинская

организация – заказчик – пациент) он составляется в трех экземплярах; если же договор
заключается потребителем (пациентом) и исполнителем (медицинской организацией), он
составляется в двух экземплярах (пункт 18 вышеуказанных Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг).
Однако можно ли считать договорной ответственность за вред, причиненный жизни

(здоровью) пациента при оказании медицинских услуг, при отсутствии соответствующего
соглашения в письменной форме? Необходимо согласиться с авторами, полагающими, что,
данные правоотношения становятся договорными по своей правовой природе, а не в силу
того, нашли ли они свое выражение в конкретном документе, называемом договором [6. С.
347].
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Вместе с тем в нормах закона не указано, что несоблюдение правила о форме сделки
влечет за собой недействительность указанного договора. В этом случае в соответствии с
частью 1 статьи 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает ее
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие
доказательства. Записи о ходе и результатах лечения, содержащиеся в медицинских картах
амбулаторного (стационарного) больного, лишь подтверждают выполнение обязательств
по договору, но не могут считаться основанием возникновения правоотношений по
оказаниюмедицинских услуг [5.С. 260].
Резюмируя, следует прийти к выводу, что под договором оказания медицинских услуг

следует понимать соглашение сторон, по которому одна из них – исполнитель
(медицинская организация) обязуется оказать другой стороне – заказчику (пациенту)
медицинские услуги в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, а тот, в
свою очередь, – выполнить все зависящие от него действия, необходимые для достижения
цели договора, и, при наличии такового условия, произвести оплату оказанных
медицинских услуг. При оказании медицинских услуг как для медицинской организации,
так и для пациента необходимо и целесообразно заключение соответствующего договора, в
котором, помимо иного, они смогут оговорить возможные нестандартные подходы при
осуществлении определенного медицинского вмешательства. Несоблюдение этого
простого правила часто влечет негативные правовые последствия как для учреждения
здравоохранения, так и для пациента. Например, отсутствие письменного договора, в
котором оговорены сроки оказания медицинских услуг, может впоследствии стать одним
из оснований отказа судом в удовлетворении требований пациента об уплате неустойки.
Также при наличии договора медицинская организация сможет обратиться в суд (при
исчерпании иных способов урегулирования конфликта) в случае неоплаты пациентом
оказанных медицинских услуг. Типовую форму договора оказания медицинских услуг
целесообразно установить в подзаконном порядке путем издания соответствующего
приказаМинздравом России.
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Аннотация: статья освещает основные особенности образовательной деятельности
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Институт гувернерства не является для России принципиально новым явлением и имеет
богатую и самобытную историю развития. Значение домашнего, семейного образования
отмечали ещё основоположники педагогической науки: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинский, Ф. Фребель, М. Монтессори, П.Ф. Лесгафт, А. С. Симонович и др. В
дореволюционной России гувернёрство как образовательная форма было довольно
востребовано и широко распространено, однако в советское время по ряду объективных
причин данная форма практически прекратила свое существование.
В последнем десятилетии ХХ века в России сложились условия для возрождения и

развития этой формы. Законодательно закрепленное право родителей (законных
представителей) давать детям домашнее образование с правом на государственную
аттестацию, смена образовательной парадигмы на личностно - ориентированную сделали
проблему гувернерства вновь актуальной [2].
Гувернером на современном этапе можно назвать домашнего воспитателя для детей,

основной задачей которого является индивидуальное и всестороннее развитие ребенка. А
гувернерство представляет собой форму образования, которая выполняет общественные
образовательные цели посредством индивидуализированного воспитания и обучения детей
в условиях семьи.
Изучение потребностей современных родителей позволило нам выделить целый ряд

требований, предъявляемых родителями к личности педагога. Самыми востребованными
из них являются: любовь к детям, доброта, отзывчивость, коммуникабельность,
ответственность, пунктуальность, чистоплотность, эмоциональная устойчивость в
общении, стрессоустойчивость и неконфликтность, креативность, умение экономить
эмоциональные ресурсы, иметь способность к рефлексии и релаксации, наблюдательность,
интеллигентность, эрудированность, выдержка и постоянное стремление к саморазвитию.
Также гувернёру необходимы лидерские качества, без которых трудно пользоваться
авторитетом у детей и родителей. Хорошая спортивная подготовка педагогу нужна, чтобы
разделять с детьми не только интеллектуальные, но и подвижные игры. [1]
Профессиональные требования родителей дошкольного возраста к гувернеру зависят от

конкретной семьи и запроса родителей, но чаще всего современные домашние воспитатели
в процессе беседы выделяли: высшее педагогическое или другое гуманитарное
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образование, опыт работы с детьми дошкольного возраста, рекомендации с прошлых мест
работы, грамотную красивую образную речь, знание иностранного языка и методики его
преподавания, знания в области физического и психического развития детей дошкольного
возраста. Также приветствуется умение преподавать игру на музыкальных инструментах,
хореографию, историю искусств, рисование, компьютерную грамотность.
Гувернерская деятельность носит комплексный характер и отличается глубокой

персонализированн ой направленностью, может происходить в индивидуальных или
коллективных формах (при наличии в семье разновозрастных детей), включает элементы
обучения, воспитания, развития и социализации личности, имеет специфические задачи,
содержание, методы, носит неформальный и комфортный характер для всех ее участников.
[3]
Анализ особенностей и содержания деятельности гувернера позволил выделить

следующие виды его образовательных услуг:
– уход и присмотр за ребенком (в течение дня, вечером, в выходные и праздничные дни),

сопровождение ребенка в образовательное учреждение;
– разработка индивидуальной образовательной программы, подбор кружков и секций,

исходя из потребностей и интересов ребёнка и запросов родителей;
– охрана здоровья ребёнка, ежедневная зарядка, соблюдение гигиенических требований,

прогулки на свежем воздухе;
– оказание доврачебной помощи при травмах, заболеваниях ребёнке; вовремя

информировать родителей о критической обстановке;
–формирование навыков самообслуживания;
– воспитание ребёнка, формирование морально - нравственных представлений, обучение

хорошимманерам, соблюдению этикета;
– проведение развивающих и образовательных занятий на дому (математика, развитие

речи, иностранный язык, конструирование, лепка, музыка, обучение игре на музыкальном
инструменте, обучение грамоте, логико - развивающие игры и другие);

– подготовка к обучению вшколе;
– помощь в выполнении домашней работы, контроль за успеваемостью;
– развивающие и коррекционные занятия по узким специализациям (педагог - психолог,

учитель - логопед и так далее);
– оздоровительные процедуры (плавание, массаж, физиотерапия, фитотерапия) при

наличии у педагога соответствующей квалификации;
Помимо этого, в образовательную деятельность может входить:
– посещение образовательных и культурных мероприятий;
– реализация проектов: например, научных – проведение опытов и экспериментов,

социальных – выпуск газеты на социальную тему;
– совместный творческий досуг: игра в шахматы, игра на музыкальном инструменте,

обсуждение литературы, тематических фильмов, дискуссии, проведение мастер - классов
по кулинарии, после чего это становится элементом совместного проведения времени в
кругу семьи;

– индивидуальный подбор видов активности, исходя из потребностей и интересов
ребёнка. Помимо стандартных (посещение театров, музеев, филармоний), это может быть



53

посещение планетария – если ребенок увлекся тематикой космоса, спортивных
соревнований – если ребенка заинтересовал определенный вид спорта и др.;

– совместные занятия спортом. Выезды на отдых, где присутствуют активные виды
спорта, например, катание на лыжах, походы в горы и др.;

– углубленное развитие и обучение одаренных детей;
– помощь в социализации;
– психологическая поддержка в случаях, когда она необходима ребенку.
Исходя из анализа анкетирования родителей, можно сделать вывод о том, что они имеют

достаточно четкое представление о профессии гувернера, и хотели бы пригасить его для
работы со своими детьми. При этом большинство родителей не готовы перевести своих
детей на домашнюю форму обучения и воспитания по основным причинам: отсутствие
материальных возможностей, неготовность доверить обучение и воспитание своего ребенка
чужому человеку и отсутствие понимания критериев подбора педагога для своего ребенка.
В ходе беседы с гувернерами нам удалось выделить достоинства и недостатки данной

деятельности. Среди достоинств можно отметить: актуальность профессии среди семей с
высоким достатком, возможность раскрыть творческий и профессиональный потенциал,
достойная заработная плата, возможность вложить в подрастающее поколения правильные
ценности, важные знания и в целом положительно повлиять на развитие ребенка.
Отвечая на вопрос о сложностях в работе, гувернеры отметили следующие аспекты:

большая ответственность за жизнь и здоровье ребенка, высокий уровень стресса при
адаптации к новой семье, необходимость находить подход не только к ребенку, но и к его
родителям, несколько гувернеров отмечали проблемы в социализации ребенка,
находящегося на домашнем обучении. Дети, получающие образование в домашних
условиях, как правило, окружены большим количеством внимания со стороны семьи, по
этой причине некоторые дети не всегда проявляют интерес к новым взрослым и
сверстникам.
Выделяя отличия образовательной деятельности гувернера от деятельности няни и

репетитора, опрошенные гувернеры отмечали, что перечень обязанностей гувернера на
порядок больше, чем у няни и репетитора. Более того, деятельность няни направлена на
уход и присмотр за детьми раннего возраста, а деятельность репетитора направлена на
воспитание и обучение детей.
Также следует отметить, что, гувернерство может стать достойной альтернативой

общественному образованию и имеет превосходство над общественным образованием,
которое заключается в индивидуальном подходе к ребенку. Данная форма образования
является более гибкой, она даёт возможность подстроиться под образовательные
потребности ребёнка и запросы родителей, раскрыть таланты и способности, а также
уделить особое внимание тем вопросам, которые вызывают затруднение. Современный
гувернер – это специалист - универсал, который в ходе своей деятельности выполняет
широкий спектр образовательных задач.
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нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина своей страны.
Ключевые слова
Патриотизм, патриотическое воспитание, ценности, ценностное отношение,

формирование, младшийшкольник.

Проблема патриотического воспитания молодого поколения остается на сегодняшний
день одной из актуальных в сфере происходящих общественных изменений. Чувство
патриотизма, ощущение и осознание себя как части своего Отечества закладывается у
ребенка еще в раннем возрасте. Оно формируется в нем постепенно: от понимания
ценностного отношения к окружающей действительности, через воспитание чувства любви
к близким, родному краю, малой Родине. Сегодня необходимость в возврате вековых
ценностей, истоков, лучших народных традиций, понятия Родины очень востребована в
сложное для страны время.
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России. В ФГОС НОО акцентируется внимание на изучение и
реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
обращению к «ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», которые
лежат в основе современной государственной политики.
Воспитание патриотического начала у младшего школьника подразумевает в себе

процесс формирования ценностных ориентаций ребенка, основ нормы поведения
гражданина, патриота своей страны. Целью данной деятельности является формирование у
детей основ гуманизма: доброты, любви к ближнему, верности, понимания долга,
ответственности, искреннего начала, скромности. Патриотическое воспитание несет в себе
формирование у младших школьников любви к своей родной стране, воспитание его
достойным гражданином, которое имеет процесс постепенности и неуклонности.
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Проблеме патриотического воспитания в разное время уделяли внимание многие
научные деятели такие, как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский. Исследователи современного времени Л.А. Кондрыкинская, Н.Г.
Комратова, Е.Ю. Александрова и другие рассматривают данную проблему в русле
формирования у младших школьников любви, осмысленного понимания родного дома,
культуры, природной составляющей родных мест.
Основной целью патриотического воспитания является формирование личности,

являющейся здоровой в духовном и физической плане, которая связывает свою жизнь с
будущим своей страны, обладает способностью защищать интересы своего государства.
Для педагога начальных классов воспитание патриотизма младшихшкольников является

одним их первостепенных важных направлений работы. Период младшего школьного
возраста является самым благоприятным для воспитания основ правильной культуры,
гражданственности, патриотического начала, так как дети в данном возрасте
характеризуются доверчивостью, открытостью, отзывчивостью, способны подражать
взрослым, воспринимают учителя как авторитетную личность.

Младший школьный возраст является тем периодом, когда ребенок начинает понимать
положительное и отрицательное начала в окружающей его действительности. Он
анализирует поведение людей вокруг него, определяет правильность совершаемых
поступков, активно принимает участие в процессе выбора, принятия решений,
прислушиваясь к своему жизненному опыту, применяя на практике полученные знания,
умения, навыки. Также ребенок ориентируется на свою чувственную составляющую,
эмоциональную сторону, переживания, которые в этом возрасте иногда одерживают верх
над разумом с сложной для него ситуации.
Задача образовательного учреждения заключается в том, чтобы младшие школьники

проявляли гордость за свою страну, могли уважительно относится к народу, понимать
великую историческую ценность своей Родины. Именно школа является основой
зарождения нашей дальнейшей картины мироздания. Большую часть работы по
воспитанию патриотического начала у младших школьников охватывает внеурочная
деятельность, которая включает в себя организацию и проведение различного рода
памятных мероприятий, акций, выставочной деятельности, соревнований, посещение
музеев, экскурсионной деятельности, бесед с ветеранами и многое другое.
Последовательность педагогического воздействия по формированию основ патриотизма

у младшихшкольников представлена на рис. 1.

Рисунок 1.Последовательность педагогического воздействия
по формированию основ патриотизма у младшихшкольников

Роль патриотического воспитания младших школьников заключается в формировании
ценностных ориентаций ребенка, в развитии у него нравственного, духовного начала,
заложении основ культурности и гражданственности.
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Формирование основ патриотизма в образовательном учреждении происходит в тесной
взаимосвязи всех структур педагогического процесса, на основе интеграции
образовательных областей во время учебной и внеурочной деятельностях. Патриотическое
воспитания в начальной школе совмещается с учебным процессом получения знаний,
умений и навыков.
Целенаправленная систематическая работа по гражданско - патриотическому

воспитанию дает устойчивые положительные результаты: дети овладевают системой
знаний о своей малой Родине и о России; проявляют интерес к культуре, традициям и
обычаям народов, осознают себя гражданами своего Отечества, стремятся к
самовоспитанию, к самореализации.
Таким образом, образовательное учреждение ставит перед собой важную задачу, которая

состоит в развитии самостоятельной личности как субъекта культурного и духовного
начала. Неправильное понимание нравственных ценностей, идеалов российского общества,
сложившееся сегодня у молодого поколения, приоритетное воспитание материального
начала в семье - все говорит об актуальности формирования основ патриотизма у
школьников. Необходимо комплексное воздействие в воспитании и развитии младшего
школьника на основе обращения к истокам, культурным ценностям, традициям малой
родины.
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Основой формирования личности является здоровье ребёнка и его полноценное

физическое развитие. В последнее время, здоровье нашего населения ухудшается с каждым
днём, особенно детское. Отрицательные бытовые факторы, экологическая обстановка,
некачественная вода, различные добавки в пищевые продукты – все эти факторы влияют на
здоровье каждого человека. Наша основная задача, как педагогов и просто людей сохранить
и преумножить здоровье в детском возрасте.
Каждый родитель заботится о своём ребёнке и переживает о его здоровье. С малых лет

мы делаем всё, для того чтобы здоровье и иммунитет малыша был крепким и постоянно
укреплялся. Питание каждого человека должно быть разнообразным и полезным, но этого
будет недостаточно, т.к. в комплексе важен и правильный режим, и прогулки на свежем
воздухе, и закаливание в тёплый и холодный период года.
Любое образовательное учреждение должно иметь «здоровый стиль жизни», любая

деятельность детей (спортивная, образовательная, самостоятельная деятельность, а также
питание) должна носить оздоровительно - педагогическую направленность
способствующая воспитанию у детей привычек, а затем и потребность к здоровому образу
жизни.
В основной структуре общеобразовательной программы дошкольного образования

воспитателям дошкольного образования необходимо планировать 57 работу, направленную
на формирование представлений у детей о здоровом образе жизни. План должен содержать
пять направлений, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и направлены на
воспитание здорового образа жизни у воспитанников и взрослых:

1) Воспитательно - оздоровительная направленность образовательного процесса: -
беседы на занятиях, направленные познания о здоровом образе жизни, - мероприятия,
развивающие знания детей о здоровом образе жизни, - консультирование родителей по
данному вопросу, - режимные моменты, направленные на закаливание детского организма,
- воспитание гигиенических навыков, - разговоры о вредных привычках;

2) Закаливание детей и физическое развитие; Прогулки на свежем воздухе,
оздоровительные процедуры в режимных моментах;

3)Контакт с родителями; Консультации и мастер классы для родителей;
4) Профилактическо - лечебная работа; Этим занимается медицинский работник

учреждения;
5) Осуществление психологического благополучия воспитанников. Существуют такие

виды отдыха как пальчиковая гимнастика, релаксация, сказкотерапия, подвижные игры и
т.д. это тоже положительно влияет на детей.
Благодаря такой деятельности педагогов, наши дети познают нужную информацию о

здоровье, учатся её понимать и пытаются применять в собственных действиях.
Большое количество детей дошкольного возраста самостоятельно не могут дать ответ на

вопрос, что такое здоровье и здоровый образ жизни. В процессе познавательной
деятельности в детском саду, дети знакомятся с этими понятиями и пробуют применять к
себе некоторые правила. На каждом занятии у детей есть пятиминутка, во время которой
дети выполняют упражнения, тем самым дают возможность отдохнуть как мышцам, так и
головному мозгу. Ежедневно во время уличных прогулок, ребёнок дышит свежим
воздухом, что является закаливанием организма. Питание в образовательных организациях
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очень разнообразное и полезное. Упражнение после дневного сна также закаливает
организм.

Совместно с родителями, выполняя все эти режимные моменты, мы растим здоровых
детей с хорошим настроением и крепким иммунитетом. Как говорится, «В здоровом теле –
здоровый дух!» Здоровые дети могут быть жизнерадостны, оптимистичны. Здоровый образ
жизни – это залог успешной деятельности ребёнка, а для нас и родителей это самое главное.
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Уроки физической культуры для обучающихся с интеллектуальными нарушениями это

не только одно из средств устранения недостатков в двигательной сфере, но и
полноценного физического развития, укрепления здоровья. При этом важным является
использование эффективных психолого - педагогических приемов, методов, подходов к
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Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования, развитие
инклюзивной практики обеспечили равные права и доступность образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), возможность выбора подходящего им
образовательного маршрута.
В настоящий момент профессия «тьютор» быстро завоёвывает популярность, становится

весьма востребованной, а само тьюторство воспринимается как тренд развития
современного образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Ученики с ОВЗ чрезвычайно неоднородны. Это определяется, прежде всего,
тем, что в нее могут войти дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха,
зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами
эмоционально - волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.
Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является
индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка, а
тьютор помогает реализовывать это.
Тьютор помогает обучающемуся с гиперактивностью стать частью образовательного

процесса. Задача обучать ребенка остается за учителем. Рассмотрим особенности работы
учителя и тьютора на уроке физической культуры.
Учитель: обучает, дает инструкции, дает задания, адаптирует дидактический материал,

оценивает динамику.
Тьютор: помогает ребенку, дает подсказки, выполняет рекомендации и следует плану,

помогает адаптировать.
Функционал тьютора на урокефизической культуры включает в себя:
- сопровождение ребенка в образовательном процессе;
- помощь в адаптации дидактического материала;
- обогащение среды с учетом индивидуальных интересов ребенка поддержание,

развитие коммуникации между окружающими и ребенком;
- использование системы поддержки;
- организация рабочего места ребенка;
- реализация и поддержание рекомендаций специалистов, курирующих ребенка в

образовательном процессе;
- реализация планов по коррекции поведения.
Особенности организации работы тьютора с гиперактивными детьми на уроках

физической физкультуры.
1) Хорошо организованная внешняя среда.
2) Четкость и краткость инструкций.
3) Использование тактильного контакта.
Спокойствие в любой ситуации («не замечать» мелкие шалости, не повышать голос, т. к.

от шума возбуждение нервной системы усиливается).
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В отношениях с ребенком придерживаться «позитивной модели» - ситуации успеха и
частая похвала за старание, качественно выполненные упражнения, проявления
сдержанности, самоконтроля. Открыто проявлять свою радость если ребенок довел какое -
то дело до конца. Для предупреждения переутомления и перевозбуждения ребенка, а так
же, в случае, если выполнение задания учителя ему недоступно, использовать на занятиях
разнообразные игры и упражнения, чередуя подвижные с малоподвижными.
Цель работы тьютора с тьюторантом - обучение самостоятельности.
Необходимые условия:
1.Непрерывность процесса обучения
2.Снижение уровня подсказок.
Исследования отечественных и зарубежных специалистов доказали, что при

гиперактивности регулярные занятия гимнастикой, не менее 30 минут, способствуют
выздоровлению. Физические упражнения: стабилизируют психоэмоциональное состояние
ребенка; восстанавливают поведенческие реакции; вырабатывают правильную
координацию; развивают костно - мышечную систему; улучшают работу
сердечнососудистой и дыхательной систем; активизируют обмен веществ; увеличивают
кислородный обмен; снимают мышечную усталость. оказывать общеукрепляющее
воздействие на весь организм.

Список используемой литературы:
1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.]; под
редакцией С. А.Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3 - е изд., испр. и доп.—
Москва: ИздательствоЮрайт, 2018. — 190 с.— (Профессиональное образование).— ISBN
978 - 5 - 534 - 07385 - 0. — Текст: электронный // Образовательная платформаЮрайт [сайт].
— URL: https: // urait.ru / bcode / 423001 (дата обращения: 24.10.2021).

2. Барабаш О.А. Управление качеством образования по физической культуре на
основе актуализации функции контроля (на примере специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида)автореф. дис.... д - ра пед. наук: 13.00.04 / О. А.
Барабаш. –С -Пб., 2008. - 397 с.

3. Барабаш О.А. Контроль качества образования по физической культуре в
специальном (коррекционном) образовательном учреждении 118 VIII вида: учебное
пособие: О.А. Барабаш; ред. Евсеев С.П.–СПб.:СПбНИИфизической культуры, 2007. – 172
с.

4. ЛитошН. Л. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в развитии: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Литош. — Москва: 
ИздательствоЮрайт, 2020. — 156 с.— (Профессиональное образование).— ISBN 978 - 5 -
534 - 13349 - 3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https: // urait.ru / bcode / 457569 (дата обращения: 24.10.2021).

5. Баринова Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного
образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: ИздательствоЮрайт,
2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978 - 5 - 534 - 13887 - 0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https: // urait.ru / bcode / 
467192 (дата обращения: 24.10.2021).

© ГерасимоваА.Н., НовиковаА. Н.,Юмаева Э. А. 2022



61

УДК.378.016
ДиденкоД.Л.

ПреподавательМузыкального училища
им. Гнесиных РАМим. Гнесиных

г.Москва, РФ
аспирант 2 курса

Московского государственного института
музыки им.Шнитке

г.Москва, РФ
Научный руководитель:ЩербаковаА.И.

Доктор педагогических наук, Доктор культурологии,
Московского государственного института

музыки им.Шнитке, г.Москва, РФ

КВОПРОСУОФОРМИРОВАНИИТЕРМИНА
«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯАКТИВНОСТЬ»: УПОТРЕБЛЕНИЕ,

ЭВОЛЮЦИЯИТРАНСФОРМАЦИЯ
ВСИСТЕМЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХНАУК

Аннотация
Данная статья посвящена изучению употребления термина «активность» в историческом

аспекте. Анализируются различные подходы в использовании данного понятия в
философии, психологии и педагогике. Дается оценка активности личности в деятельности.
Классифицируются главные компоненты творческой активности.
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поведения личности, творческая активность.
Изучая пути формирования и развития исполнительской активности в системе

профессионального музыкального образования, мы проанализировали процесс эволюции
понятия «активность» в историческом аспекте, разграничив основные положения в
философии, педагогике и психологии, провели параллели взаимодействия и внедрения
общих закономерностей и взглядов в понятие «исполнительская активность».
В настоящее время большое количество научных трудов посвящено исследованию

вопроса активности. Внимание ученых привлекает использование данного понятия в
разных отраслях науки (психология, педагогика, социология, философия, математика,
физиология), что влечет за собой разнообразие взглядов на его применение и трактовку.
Изучая и анализируя научные источники, мы подтвердили гипотезу, что понятие
«активность» имеет четко выраженный философский смысл и его становление в истории
науки происходило в значительной степени на базе философских принципов и категорий.
Первые определения термина «активность» мы находим уже в произведениях античных

философов – Сократа и Аристотеля. Главной темой их философских рассуждений
становится отношение человека к самому себе. Аристотель полагал, что: «активность
субъекта, будучи направленной на реально чувственно данные вещи, составляет в
воспроизводстве их формы» [15, c.64]. Продолжая развитие этого положения,



62

представители стоицизма – III в до н.э. (Марк Авелий, Эпикур, Диоген Лаэртский, Псевдо
Плутарх) связывали понятие «активность» с психикой человека. Эпикур в своей
философской позиции обосновывает развитие активных начал психики человека «вне
зависимости от воли «мирового духа» [5, c. 45 - 46.], тем самым формируя принцип
активности субъекта по отношению к внутренним психическим процессам, назначение их
зависимости от воли и интеллекта субъекта.
Представители немецкой классической философии (И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, И. Г.

Фихте) интегрировали активность с категорией деятельности, в которой осуществляются
отношения субъекта и объекта. Активность психологических позиций И. Канта выразилась
в определении роли разума в развитии человека. Психологическая активность человека,
считал Кант, зависит от его нравственной культуры и должна строиться на убеждениях
внутреннего характера [8, c. 476 – 497]. Г. В. Ф. Гегель раскрывал активные психические
позиции отдельного человека, связывая с его причастностью к интересам и ценностям
общества [4, с. 270]. И. Г. Фихте определил решающим значением в развитии человека его
собственной психической активности, способности к целенаправленной самостимуляции
[5, c. 43 - 44]. Таким образом, проблема активности рассматривается только лишь как
направляющая в изучении человеческого познания.
В учениях французских материалистов 18 в. (Е. Кондильяк, Ж. Ламетри, Ж. Руссо, К.

Гельвеций, Д. Дидро, П. Гольбах, П. Кабанис) сосредоточено внимание на сочетании
активности живых систем, в том числе и познавательной активности, с их материальной
организацией. Они считали, что именно сложностью организации, а не наличием особой
субстанции объяснялась способность материи осязать и мыслить.
Развивая положения философов немецкой классической философии, представители

философии нового времени (Декарт, Спиноза, Локк) наметили переломный этап в истории
понятия «активность», переведя его в плоскость анализа человеческой психики и ее
эмпирических исследований и тем самым выдвинув новую трактовку термина, связав его с
пониманием души как сознания, мышления, как всего того, что «происходит внутри нас
таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собой» [ 6, c. 429].
Сформированная категория сознания определила важную направленность развития
активности в философии, а затем и в психологии.
В научных трудах ученых второй половины 19 – нач. 20 ст. (В. Вудз, В. Джеймс, К.

Штуплеф, Н. Ах, Г. Рибо) центральной проблемой стала активность субъекта в актах
внимания и формирование концепции активного сознания, переведя проблематику вопроса
в область психологической науки. С этим направлением исследований активности субъекта
непосредственно связана также проблема активности произвольных движений и волевых
действий, где определяющим компонентом психической активности выступают внешние
действия, моторика, мышечные акты. При всем разнообразии подходов к природе
движений главным всегда был вопрос об источнике движения. Тем самым выявляя учение
о движениях и проблему активности в одной плоскости исследования: активность – это
способность к самостоятельному, спонтанному движению, изменению.
В философском словаре термин «активность» определен как ускоряющееся и

расширяющееся состояние самопричиняемого деяния на противоположность состоянию
восприятия внешнего деяния – пассивности. В системе философских воззрений находим
четыре аспекта употребления термина «активность»:

1.Онтологический, где активность выступает как атрибут материи.
2. Гносеологический – активность является важнейшей характеристикой субъекта

познания.
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3. Социально - исторический, в котором исследуются социальные факторы, религиозные
толкования активности.

4. Мировоззренческий, который рассматривает активность как существенную черту
отношения человека к миру [14, c. 16].
Начиная с 18 века, проблема активности стала рассматриваться в психологии. Одно из

направлений в формировании активности было определено представителями австрийской
школы (конец 19 века – В. Бенусси, С. Витасек, Х. Ернфельс). Их гипотеза определялась в
утверждении активности субъекта в построении образа, хотя эта активность и понималась
весьма идеалистично. [13, c. 41 - 50]. Другое направление обозначено у представителей
гештальтпсихологии (Г. Вертгаймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Бункер, К. Левин), которые
предложили поставить проблему активности и творческой, продуктивной познавательной
деятельности в одну плоскость. В основной форме познавательной активности субъекта
они начали сочетать создание и преобразование различных целостностей, в ходе которых
субъект может получать новые знания, а не просто использовать или объединять старые.
В творчестве французских психологов П. Жане, А. Валлона, А. Пьерона и Ж. Пиаже

получило важное значение направление, которое для понимания механизмов активности,
«в ряде моментов наиболее близко примыкает к теории психической деятельности,
рассматриваемой в диалектико - материалистической психологии» [3, с. 43]. Основными
понятиями французской «психологии деятельности» становятся движение, действие,
операция. П. Жанэ разработал представление о памяти, как активное произвольное
действие, имеющее социальную природу, как в отношении ее функций, так и механизмов
[7, c. 85 - 92]. А. Валлон осуществил систематический анализ роли движения и действия в
ходе познавательного процесса на всех уровнях [2, c. 70]. Ж. Пиаже считал понятие
«активность» «синонимом стабильности». В своих исследованиях он приходит к выводу,
что активность способствует развитию когнитивных органов или систем [12].
В исследовательских работах русского психолога Лазурского А.Ф. активность

рассматривается в качестве основного критерия классификации личности. По мнению
ученого, степень активности является основой для классификации уровней приспособления
личности к внешней среде. На высшем психическом уровне личность характеризуется
умением быстро приспосабливаться к внешней среде, оперативно решать поставленные
жизнью теоретические и практические задачи. Главная роль в этом процессе принадлежит
преобразовательной деятельности человека, содержанием которой выступают прежде всего
активность, инициатива, самостоятельность [10, c. 217 – 232].
Отдельный интерес представляют исследования, которые проводились школой Б. М.

Теплова – В. Д. Небылицына (область дифференциальной психофизиологии), где
активность рассматривается как один из основных компонентов темперамента человека,
определяющий формально - динамические особенности поведения индивида в сферах
моторики, общения и умственной деятельности. В работах ученого мы находим такое
определение понятия «активности» - это «группа личностных качеств, обусловливающих
внутреннюю потребность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней
действительности, вообще к самовыражению в отношении внешнего мира» [11, c. 18 - 26].
При определении активности личности, Небылицын В.Д. предлагает рассмотреть и

составляющие этого явления:
- комплекс нравственных и интеллектуальных побуждений, установок, интересов и

мотивов, которые показывают причины и цели совершения тех или иных действий или
поступков;
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- комплекс эффективности деятельности (темп, интенсивность, уровень и распределение
по времени)

- итоговый комплекс деятельности (достижения, результат).
Таким образом, проблема активности как «меры взаимодействия», является прежде всего

качественной проблемой, которую, по мнению автора, надо решать отталкиваясь именно от
содержательной стороны изучаемого явления. Активность поведения личности можно
классифицировать по двум группам:

I группа выявляет внутреннюю готовность индивида к действию и уровень его
потенциальных возможностей в реализации этой готовности. В состав этой группы входят
такие черты, как «склонность к деятельности» (А. Ф. Лазурский), «истинное устремление к
деятельности» (Е. Мейман), «натуральное и неустанно возобновляемое устремление к
деятельности» (Т. Рибито).

II группа определяет степень интенсивности и напряженности протекания выполняемых
индивидом действий. Среди них можно определить такие, как: «сила и скорость, с которой
проявляется пассивное и активное отношение к жизни у разных индивидуумов» (Г.
Геффдинг), «многочисленность и разнообразие движений» (А. Ф. Лазурский), «сила и
скорость реагирования» (К. Н. Корнилов), «энергия действий, резкость, сила и
стремительность движений» (В. Д. Небылицын) и др.
Исходя из этой классификации, основу оценку активности личности составляют

характеристики индивида как со стороны протекания совершаемых им действий, так и со
стороны стремления индивида к действию. Это приводит к выводу о том, что активность
личности – это комплекс признаков поведения, характеризующее стремление индивида к
деятельности, проявляющееся в энергичности и разнообразии выполняемых им действий.
Именно взаимосвязь активности и деятельности рассматривается учеными в педагогике.
Это связано с происхождением слова «активность». Анализ статей, словарей и
энциклопедий показал, что слово «активность» – латинского происхождения – activus, что
означает деятельный, энергичный, инициативный. Активность определяется через
деятельность, указывает на ее характер, на отношение субъекта к деятельности, причем это
не естественная черта характера, она может изменяться в связи с развитием личности [1, c.
54]. Как качественную характеристику деятельности рассматривает активность В. З. Коган:
«На уровне анализа человека не вообще, а личности как субъекта конкретной социальной
деятельности, понятие «активность» уже не тождественно понятию «деятельность» и
выступает как самостоятельная отдельная категория, отражающая количественно -
качественную сторону деятельности личности» [9, c. 128].
Следовательно, деятельность может быть активной только в том случае, если она

является следствием внутренних побуждений и потребностей личности, которая стремится
полностью реализовать в деятельности свои возможности. Такое определение позволяет
использовать термин «активность» в творческой деятельности. В диссертационных
исследованиях ученых творческая активность определена как:

- целевая активность личности, направленная на преобразовательную деятельность
(Белая Н. Л.);

- активность, направленная на социально - личностное созидание и обеспечение
процесса творчества (Н.В. Палеха);
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- устойчивая и динамическая интегративная личностно - деятельностная характеристика,
направляющая человека на преобразовательную деятельность и обеспечивающая
творческий уровень этой деятельности благодаря единству двух основных структурных
элементов - творческих способностей и творчески ориентированной мотивационной сферы
(Лобова О. В.);

- сложное отношение человека к действительности, как комплекс его свойств, в которых
в единстве выступают интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы (Низамов Р.
А.);

- качество личности, сущность которой заключается в готовности (способности и
стремлении) сознательно и добровольно, по внутреннему убеждению осуществлять
инициативные, новаторские действия в самых разнообразных областях человеческой
деятельности (Тушева В. В.);

- черта характера человека, который находится в состоянии готовности и способного к
реализации творческих интересов в процессе творческой деятельности (Агапова т. п.);

- особая способность, которая проявляется в целенаправленной и планомерной
деятельности, направленной на создание новых духовных и материальных ценностей,
которая характеризуется особым волевым направлением, инициативным сознательным
поиском, сосредоточением умственных, физических эмоциональных, психических усилий
на объекте творчества (Гадалова И.М.).
Из определенных выше понятий можно сделать вывод, что главные компоненты

«творческой активности» - это творческое мышление человека, наличие творческих
способностей и их развитие в процессе деятельности, мотивы и потребности в реализации
творческих замыслов, поиск и создание, эмоциональное состояние личности. Эти
компоненты непосредственно должны входить и в термин «исполнительская активность», с
которой связано наше исследование. Мы находим, что эти два понятия близки и в своей
структуре имеют много общего. Но если проблема развития творческой активности
получила широкое внимание многих ученых разных направлений и тем самым была
довольно детально разработана, систематизирована и обоснована, то «исполнительская
активность» не достаточно тщательно рассматривалась в современных науках. Сам термин
«исполнительская активность» в современной педагогике почти не используется, что
связано с чисто художественным уклоном проблемы. Следует отметить, что поскольку
исполнительская активность базируется на исполнении, то термин нашел распространение
в художественных областях педагогики (музыкальное искусство, хореография, актерское
мастерство и др.). Безусловно, определение понятия «исполнительская активность»
невозможно без детального анализа таких терминов как «Исполнитель» и «Музыкально -
исполнительская деятельность». Этому анализу будет посвящена наша следующая статья.
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Аннотация
В настоящее время в России существует значительный дефицит инженерных кадров, что

негативно сказывается на развивающихся и уже существующих предприятиях. Одной из
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долгосрочную перспективу. Интегрированные занятия – это инструмент вовлечь большее
количество детей и разнообразить техническое творчество, чтобы оно не потеряло свою
актуальность.
Ключевые слова
Интегрированное занятие, техническое творчество, классические техники,

нестандартные способы решения задач, изобретательская деятельность, дополнительное
образование.

На протяжении нескольких лет особое внимание уделяется техническому творчеству в
дополнительном образовании детей.
Не случайно техническая направленность - одна из важнейших при работе с детьми в

сфере дополнительного образования. Техническое творчество наиболее полно позволяет
создать условия для развития и формирования у обучающихся необходимых компетенций
по конструированию и моделированию, изобретательской деятельности и развития
личности, а в дальнейшем решить проблему восполнения инженерно - технических кадров.
Роль технического творчества в дополнительном образовании детей трудно переоценить,

но не всегда оно позволяет в полной мере реализовать все задачи по воспитанию детей и
развитию их способностей.
При правильном подходе, внедрении в занятия классическими видами технического

творчества альтернативных способов и приемов, у обучающиеся появляется возможность
научиться находить и применять нестандартные решения поставленных задач, развить
рационализаторскую и изобретательскую деятельность.
Примером интегрированных занятий является, объединение какой - либо классической

техники с применением бросовых материалов. Так как техническое творчество требует
больших финансовых вложений, дорогостоящих материалов, при минимальном
финансировании, такая интеграция позволяет уменьшить финансовую нагрузку на ЦДТ,
педагога и родителей обучающихся.
Существует проблема, при которой дети привыкают к занятиям, где применяется одна и

та же техника, падает заинтересованность, стремление к познанию нового и
изобретательской деятельности. В этом случае внедрение интегрированных занятий
повысит интерес и мотивацию обучающихся, а так же уровень творческих и
рационализаторских способностей, расширит кругозор - это является важнейшей
составляющей системы дополнительного образования.
Педагоги объединений технической направленности, работая с детьми, ставят перед

собой так же следующие задачи:
воспитание чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения народного

творчества, возрождения и развития национальных традиций, уважительного отношения к
истории и культуре народов России;
создание клубной атмосферы деятельности, характеризующейся доброжелательностью,

взаимным интересом единомышленников, партнерскими отношениями педагога и
учащегося;
организация воспитательного процесса таким образом, чтобы наряду с получением

знаний и способов работы с тем или иным материалом, ребенок развивал качества,
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необходимые ему для благополучной жизни в нынешних социально - экономических
условиях;
воспитание положительного отношения к людям, к самому себе, окружающей природе,

умение радоваться и сопереживать.
Таким образом, внедрение интегрированных занятий в детском техническом

объединении успешно помогает педагогу решать задачи по воспитательной работе в целом.
Интегрированные занятия — это форма взаимосвязи, взаимопроникновения,

обеспечивающая разностороннее воздействие на ребенка, способствующая познанию им
мира с разных сторон. Главная цель таких занятий - это чтобы дети использовали один
предмет для познания другого.
Но, несмотря на многочисленные сложности, именно интегрированное занятие может

обеспечить целостность, стабильность всей образовательной системы организации и, в то
же время, придать ей многообразность.
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Мелкая моторика - это способность человека делать тонкие и точные движения кистями
и пальцами рук и ног в результате скоординированных усилий трех систем: нервной,
мышечной и костной. формирование мелкой моторики у детей имеет огромное значение [1,
c. 67].

Область мелкой моторики рук включает большее количество самых разнообразных
движений. Навыки мелкой моторики помогают нам совершать как примитивные жесты
(например, брать в руку предметы), так и довольно мелкие и сложные движения (к
примеру, писать). От степени формирование мелкой моторики зависит стиль подчерка
человека.
Сухомлинский В. А. писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках

их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия детского
разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…».
Уровень формирования мелкой моторики – один из показателей умственной готовности

к школьному обучению. Как правило, ребёнок, содержащий неплохой уровень
формирования мелкой моторики, может закономерно мыслить, рассуждать, у него хорошо
сформированы память, внимание, речь, самоконтроль. Ученик готов к обучению в школе
[1, c. 78].

Письмо – сложный навык, который содержит выполнение тонких координированных
движений руки. Письмо требует трудной работы небольших мышц кисти и всей руки, а
также выработанного свободного внимания и визуального восприятия.
Неподготовленность к письму ведет к нарушению процесса письма, присутствию крупного
количества погрешностей и появлению отрицательного отношения к учёбе, беспокойного
состояния ребёнка вшколе [3, c. 33].
Поступая в первый класс, ученики с затруднениями мелкой моторики,

неудовлетворительной сформированностью навыков зрительно - двигательной
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координации чувствуют затруднения с письмом: у них быстро утомляется рука, теряется
рабочая строка, не получается верное написание букв; зачастую встречается и «зеркальное»
письмо, когда ученик не отличает определения «лево», «право», «лист», «страница»,
«строка», не укладываются в всеобщий ритм работы. Все это негативно действует на
усвоении учениками программы первого класса и вызывает потребность организации
дополнительных упражнений, таких как:

1. Формирование графической моторики. Специальное место занимает штриховка,
обведение по трафарету фигур или предметов, с использованием простого и цветного
карандашей. Для штриховки применяются книжки для раскрашивания. Обведение
контуров. Обвести изображение точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги.
Рисование орнаментов по клеточкам. В образце есть начало узора, нужно его продолжить.
Рисование по опорным точкам, пунктирным линиям. Раскрашивание иллюстрации [1, c.47].

2. Применение физкультминуток, где движения учеников сочетаются с речью. Такие
физкультминутки содействуют переключению на другой вид деятельности, увеличению
работоспособности, снятию нагрузки, упражняют психические процессы (память,
внимание, слуховое восприятие) [1, c. 49].

3. Массаж рук, пальчиковые игры, пальчиковый тренинг содействуют изучению
учениками частей самомассажа, оказывают оздоровительное влияние на организм ученика,
улучшают функции рецепторов проводящих путей. Пальчиковые упражнения в сочетании
со звуковой гимнастикой активизируют интеллектуальную деятельность, содействуют
неплохому чувственному настрою, улучшению произношения многих звуков, а значит -
формируют речь ученика [1, c. 65].
В работе формирования мелкой моторики также возможно привлечь и родителей. Чтобы

формирование мелкой моторики пальцев рук стало интересной игрой, можно употреблять
многообразные приемы: пальчиковая гимнастика; обрывание бумаги разной плотности и
фактуры (салфеток, газетной, картона) сминание пальцами комочков из бумаги;
перебирание и сортировка круп и семян (рис, пшено, горох, фасоль и др.) завязывание и
развязывание бантов, узлов; застегивание пуговиц, молний, крючков; нанизывание бус,
пуговиц и мелких игрушек на леску, работа с проволокой [4, c. 402].

Все виды уроков – кропотливый, увлекательный труд, который формирует внимание,
улучшает сенсомоторику – слаженность в работе глаз и рук, координации движений, их
точность.
В развитии мелкой моторики важно соблюдать правила:
1. Задание подбирать с учетом их постепенно возрастающей сложности.
2. Учитывать индивидуальные особенности ребенка, темп его развития, возможности,

настроение.
3. Работу проводить регулярно и систематически.
4.Соблюдать временной регламент, чтобы не вызвать переутомления ребенка.
5.Повышать у детей интерес к упражнениям и заданиям.
6. Деятельность ребенка должна быть успешной, тогда подкрепляется его интерес к

играм и занятиям.
7.Процесс обучения и развития сформировал у детей положительнуюмотивацию.
Нами было проведено диагностическое исследование на базе МБОУ СОШ №1

г.Нерюнгри, 1 «А» класса. Целью данного исследования являлось, выявление уровня
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развития мелкой моторики детей первого класса по методике «Езда по дорожке» (Л. А.
Венгер)
По данной методике было выявлено, что из 30 человек, только у 15 детей результат

высокий, так как отсутствуют выходы за пределы «дорожки», карандаш не более трех раз
отрывается от бумаги, отсутствуют нарушения линии. У 5 детей результат низкий, так как
имеется три или более выхода за пределы «дорожки», а также, если в этом задании или в
рисунке имеются ярко выраженные нарушения линии (неровная, дрожащая линия; очень
слабая, почти невидимая; с очень сильным нажимом, рвущим бумагу; с многократными
наведениями по одному и томуже месту). У 10 человек результат средний.
Таким образом можно сделать вывод о том, что у большего количества детей класса

высоко развита мелкая моторика, что позволяет им без затруднений изучать письмо. С
детьми среднего и низкого уровня развития мелкой моторики необходимо проводить
профилактическую работу по развитию у них мелкой моторики. Для этого мы предлагаем
применять: пальчиковую гимнастику; физкультминутки, направленные на развитие мелкой
моторики; лепка, рисование, штриховка, пальчиковые игры, самомассаж, раскрашивание,
черчение.
Мы предлагаем примеры упражнений для развития мелкой моторики у детей первого

класса:
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцами рук,

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно. Можно использовать при
индивидуальном занятии и при групповом [3, c.75].

2. «Кулак - ребро - ладонь». Ребенку показывается три положения руки на плоскости
пола, последовательно сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак
(две позиции кулака на плоскости - показаны на фото, ладонь на краю стола, ладонь
выпрямлена на плоскости стола. Для каждой позиции ладони на плоскости используется
определенная геометрическая форма [3, c.76].
Сначала ребенок выполняет движения вместе с педагогом, затем самостоятельно.

Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем обеими руками вместе.
При затруднении выполнения педагог предлагает ребенку помочь себе командами («кулак -
ребро - ладонь», произносимыми вслух или про себя. При усвоении методики игры, можно
усложнять задачу, меняя цветные формы местами. Можно использовать при
индивидуальном занятии и при групповом.

3. «Лезгинка». Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в
сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно
меняет положение правой и левой рук в течение 6 - 8 смен позиций. Можно использовать
при индивидуальном занятии и при групповом [3, c.74].

4. «Змейки». Ребенку предлагается представить, что его пальцы – маленькие змейки. Они
могут двигаться - извиваясь, вращаясь в различные стороны. Сначала прорабатываются
одноименные пальцы, а затем разноименные. Можно использовать при индивидуальном
занятии и при групповом [3, c.78].
Для развития мелкой моторики существует огромное количество различных упражнений

индивидуальных и групповых, в игровой форме для большего привлечения внимания
детей, различные гимнастики со звуковыми сопровождениями и не только, различные
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интерактивные игры и т.д. Поэтому можно организовать интересные занятия и развивать
мелкую моторику у детей первых классов. При развитии мелкой моторики также
развивается и внимание, воображение, творческое начало детей их личность и
индивидуальность, ведь в познании чего - то нового деть развивают многое и даже
интеллектуальную составляющую.
Поэтому можно сделать вывод, что развитие мелкой моторики очень важно, особенно в

первом классе, когда дети только учатся писать и ставят свой подчерк, а также развивают
сою личность. Хорошо развитая мелкая моторика даст возможность не затрудняться при
письме, выводить красиво и чисто все элементы, не отставая от всего коллектива. Тем
самых успеваемость детей будет на хорошем уровне, не только по письму, но и по другим
предметам.
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Связная речь есть результат человеческого мышления. Если ребенок может связно
мыслить, то и его речь будет связной. Если внимательно проанализировать речь ребенка, то
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можно понять, каковы особенности его логического мышления, его способности
размышлять над воспринимаемым, его способности формировать мысли в речи, понятной
окружающим.
Возраст 5 - 6 лет – один из важнейших периодов в жизни ребенка, сейчас самое время

активно готовиться к школе. Родителям важно внимательно относиться к развитию
правильной и последовательной речи у детей дошкольного возраста, максимально
используя каждую свободную минуту для занятий – предлагая ребенку полезное
упражнение на прогулке или стоянии в очереди. Это поможет облегчить время, принесет
удовольствие и пользу.
Формирование правильной и грамотной речи является одной из основных задач при

подготовке детей к школе. Ребенок с хорошо развитой и связной речью легко налаживает
общение с окружающими: он умеет ясно излагать свои мысли и пожелания, правильно и
ясно формулировать вопрос, договариваться со сверстниками. И наоборот, непонятная речь
и плохой словарный запас очень затрудняют общение со сверстниками и взрослыми. Еще
острее встанет проблема развития речи в школе, где они могут привести к специфическим
нарушениям чтения (дислексии) и письма (дисграфии). И чем раньше ребенку помогут
освоить нормы письменной речи, тем увереннее он будет чувствовать себя вшколе [2].
В старшем дошкольном возрасте дети любят участвовать в беседах. Они обладают

базовыми навыками аргументации, способны рассуждать, высоко мотивированы на
отстаивание собственной точки зрения, а в некоторых случаях пытаются убедить своих
сверстников что - то сделать. Теперь они не только называют предмет или явление, но и
описывают его признаки и свойства, могут выделить их наиболее важные черты. Он может
сделать устный анализ явлений и предметов.
Тот факт, что дети уже могут устанавливать связи между предметами, отражается в их

монологических высказываниях. Дети способны различать в выборе новых знаний, а также
выбирать более подходящуюформу выражения во время рассказа. Они лучше справляются
со сложными предложениями в своей речи, поэтому происходит смещение внимания к ним
с простых и неполных предложений.
Кроме того, дети начинают правильно составлять рассказы по сюжету. Неплохо у них

получается работать с составлением ярких историй. Тем не менее, им все еще нужен
педагог, чтобы показать им пример того, как это сделать в первую очередь. Задача
выражения эмоционального восприятия описываемого в вашем рассказе предмета, явления
или ситуации представляет трудности.
Художественная литература, действенное, могучее средство умственного, нравственного

и эстетического воспитания детей, в силу своей эмоциональности и образности. Литература
оказывает большое влияние на развитие и обогащение речи ребенка, сопровождая человека
с первых лет его жизни. Художественная литература ставит задачу - заложить в детях
любовь к художественному слову, определяет тот круг произведений, которые надо
рассказать, пересказать, прочитать, заучить наизусть [4].
Перед воспитателем стоит важная задача – каждое произведение донести до детей как

произведение искусства, понять и прочувствовать, суметь проанализировать содержание и
форму, раскрыть его замысел, заразить слушателей эмоциональным отношением к
литературным персонажам. Педагог должен владеть техникой чтения и рассказывания –
чёткой дикцией, средствами интонационной выразительности и театрального искусства.
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Ответственно подходить к выбору литературных произведения для представления их
детям.
Работа по использованию художественной литературы как средства развития речи

должна строиться по принципам: целенаправленности, индивидуализации (нельзя
сравнивать успехи детей у каждого свой потенциал, последовательности, наглядности,
доступности (возраст, уровень подготовки детей, нравственности, интегрированного
подхода и прочности (закрепление знаний).
Для достижения цели по развитию связной речи средствами художественной литературы

выделяются следующие задачи:
«– воспитания любви и интереса к художественной литературе, формирование

бережного отношения к книге;
– знакомство с многообразием литературных произведений;
– пробуждение любознательности детей и избирательного отношения к художественным

произведениям;
– воспитания умения слушать произведение;
– развитие творчества, самостоятельность в художественно - речевой и театрально -

игровой деятельности;
– умение анализировать произведение, оценивать поступки героев;
– развитие эмоциональной сферы ребёнка;
– умение сочинять и фантазировать, развивать словотворчество;
– умение внимательно рассматривать иллюстрации и соотносить их с текстом;
– использование фольклорныхформ литературы;
– контролировать и направлять процесс домашнего чтения» [3].
Выстраивая систему работы по развитию речи дошкольников, по средствам

художественной литературы необходимо создать хорошую речевую развивающую среду,
учитывая индивидуальные и социальные условия. Это составление и разработка
перспективного планирования по теме, подбор дидактических и подвижных игр и
упражнений, конспекты занятий, наглядно - дидактические пособия и альбомы («Портреты
писателей и поэтов», «Антонимы», «Времена года», «Скороговорки», «Загадки» и др.). А
также приобретение разнообразных по жанру литературных произведений, дисков и кассет
для слушания, кукол для театрализованной деятельности и разных видов театра, создание
литературного центра, очень интересным является организация выставок детских рисунков,
книжек - самоделок и поделок, сделанных по мотивам прочитанных произведений [1].
Таким образом, систематическое и целенаправленное использование разного рода

художественных произведений как средства развития связной речи, а также правильно
организованной работы, определяет возможность эффективного и плодотворного развития
речи дошкольников, способствует пополнению словарного запаса, формируя
коммуникативную культуру дошкольника, делает речь ребёнка более выразительной, яркой
и эмоциональной. Дети активно проявляют себя в разных видах художественной
деятельности и творчески активны, у них развито самосознание, умеют понимать и
принимать юмор и становятся намного доброжелательнее, что немало важно в
современном обществе.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления применения электронных учебников -
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Информационно - образовательная среда вуза представляет собой совокупность
взаимосвязанных между собой электронных компонентов. При этом электронный учебник
рассматривается как важнейший элемент информационно - образовательной среды,
обеспечивающий взаимосвязь множества входящих в нее электронных образовательных
ресурсов.
Понятие интерактивного электронного учебника утвердилось благодаря объективному

процессу информатизации образовательной деятельности, вызванному стремительным
ростом функциональных возможностей и технических характеристик компьютерных сетей
и технологий. Интерактивные электронные учебники позволяют оптимизировать
образовательную деятельность и повысить качество подготовки военных специалистов [1].
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В отличие от классического варианта электронный учебник предполагает иной стиль
обучения, в котором нет ориентации на последовательное, линейное изучение материала.
Электронный учебник предназначен для самостоятельной работы обучающихся на
компьютере в интерактивном режиме, для «погружения» в тот или иной предметный мир.
Работа по созданию электронных учебников для повышения качества учебной и

методической деятельности в вузах Министерства обороны Российской Федерации ведется
уже много лет. Изначально работы в этом направлении осложнялись следующими
причинами: слабая оснащенность рабочих мест обучающихся и преподавательского
состава образовательных организаций ПЭВМ; низкая компьютерная грамотность
значительной части обучающихся и преподавательского состава; сложность в
использовании и ограниченное количество на рынке программного обеспечения для
автоматизации разработки электронных учебников.
Как следствие, это привело к различным подходам в ряде вузов к методологии и

средствам разработки электронных учебников.
Возможности электронных учебников: интерактивная презентация с переходом в любой

фрагмент и возвратом к кадру, из которого был проведен переход; просмотр анимационных
и видеофрагментов, ЗD - моделей; прерывание и запуск с любого фрагмента пособия;
демонстрация электронных карт, графических документов на весь экран; предварительный
выбор лекторомматериала в соответствии с вопросами лекции.
При необходимости электронный учебник может содержать набор специальных

программ, которые позволят проводить расчеты, строить графики, рассчитывать
погрешности и ошибки.
Электронный учебник следует рассматривать как эффективный инструмент

преподавателя, который автоматизирует наиболее трудоемкие и рутинные элементы
преподавательской деятельности. С помощью электронного учебника преподаватель может
сделать занятие более интересным, динамичным и, как следствие, помочь обучающимся
быстрее и глубже усвоить учебный материал занятия [2,3].
В качестве инструмента работы преподавателя электронный учебник может

использоваться в паре с традиционным печатным учебником. В этом случае электронный
учебник может быть источником дополнительной информации, который позволяет создать
у обучающегося более объемное представление об изучаемой дисциплине, проследить
существующие междисциплинарные связи.
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Аннотация
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Одной из тенденций развития системы профессионального образования является
широкое внедрение в эту систему информационных и коммуникационных технологий
обучения.
Современным техническим средствам информатизации образования предшествовали

технические и аудиовизуальные средства обучения, включающие как аппаратуру, так и
специально созданные дидактические материалы и пособия. С появлением компьютера все
эти средства практически отошли в прошлое. Благодаря своей универсальности и
многофункциональности компьютер как средство обработки и сохранения информации в
совокупности с соответствующим набором периферийных устройств обеспечивает
выполнение всех функций технических средств обучения. Передача и поиск информации
осуществляется с помощью телекоммуникационных систем, к которым относятся модемы,
сети проводных, спутниковых и других видов каналов связи [1].
Использование мультимедийных технологий в учебном процессе повышает

эффективность подачи материала, позволяет отойти от традиционных мелка и доски с не
очень качественными изображениями. Это значительно облегчает работу преподавателя и
улучшает восприятие обучающихся сложных изображений на экране, которые видны с
самых дальних рядов. Задачи по начертательной геометрии представляются в динамике,
поэтапно, и всегда есть возможность сделать шаг назад, объяснить сложный момент. Кроме
того, в слайд - шоу можно включить анимацию, трехмерные модели, фотографии, фильмы
и другие материалы, позволяющие визуализировать объясняемую ранее устно
информацию. Считают, что по силе и глубине воздействия на аудиторию грамотно
построенное занятие с использованием мультимедийного оборудования может сравниться
с кино и театром, что требует от преподавателя своего рода актерского и режиссерского
таланта в построении лекции или практического занятия. Это обстоятельство является
аргументом в спорах о том, что широкое внедрение ИКТ в сферу образования нивелирует
роль преподавателя [2]. Напротив, как показывает опыт, в странах с высоким уровнем
информатизации роль преподавателя возрастает. Он становится не только передатчиком
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информации, но и умелым руководителем в продуктивной творческой деятельности
учащихся. Многие преподаватели отмечают, что их профессиональная деятельность в
условиях применения ИКТ становится более творческой, интересной. При использовании
мультимедийного оборудования учащиеся более внимательны, увлечены и заинтересованы
в занятии, чем при работе на обычной доске. Кроме того, исследователи утверждают, что
рассеянные учащиеся лучше всего воспринимают информацию, размещенную на
телевизионном, компьютерном или большом экране. Использование мультимедиа может
сделать образовательный процесс более увлекательным, и они, в свою очередь, начинают
уделять учебе больше внимания [3].
Практика показывает, что в реальных условиях невозможно повсеместное применение

ИКТ в учебном процессе, т.к. это требует от преподавателя творческого отношения к
работе и достаточно высокого профессионального уровня. С другой стороны, процесс
информатизации общества необратим, и с дальнейшим развитием технологий, а также
введения дистанционного и открытого обучения в вузах сфера применения ИКТ будет
расширяться, что требует от преподавателя постоянного повышения квалификации и
всестороннего исследования эффективности внедренияИКТ сферу образования.
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Аннотация. Статья посвящена изучению творческого пути Николая Андреевича
Римского - Корсакова как композитора духовной музыки. Исследуется влияние
окружающей среды в детском возрасте на духовное музыкальное становление
композитора. В статье рассматривается период работы Римского -Корсакова в Придворной
певческой капелле, а также труды, написанные в этот период и их значимость для
отечественной духовной музыки.
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Николай Андреевич Римский - Корсаков внес свой вклад в отечественную музыку
духовной направленности. Композиторскую деятельность в этом жанре Николай
Андреевич начал во второй половине XIX века, и именно это событие ознаменовало новый
этап в истории русской духовной музыки, так как в это же время к этому жанру
обратились Петр Ильич Чайковский и Сергей Иванович Танеев.
Николай Андреевич родился в Тихвине в глубоко верующей семье. По

воспоминаниям Николая Андреевича, его отец большую часть времени уделял
чтению книг духовного жанра, в частности, Евангелие. Мать композитора, Софья
Васильевна, имела духовную потребность в религии. В детских воспоминаниях
Николая Андреевича яркое впечатление оставил Тихвинский мужской монастырь,
напротив которого находился дом семьи. Композитор отмечал хороший уровень
церковного хора, особенно ему нравилось исполнение произведений Дмитрия
Степановича Бортнянского.
Эти воспоминания нашли свое отражения в творчестве Николая Андреевича,

например, мотивы церковной музыки слышны в сцене появления Старчища оперы
«Садко»; в теме Иоанна Грозного из первой опера Николая Андреевича
«Псковитянка»; в оркестровой прелюдии «Над могилой» памяти М.П. Беляева
используются «панихидные темы из Обихода с подражанием монашескому
похоронному звону, запомненному мною в детстве в Тихвине». [17, c. 226]
Во время правления Александра III должность директора Придворной певческой

капеллы занял Граф Сергей Дмитриевич Шереметев. Управляющим стал Милий
Алексеевич Балакирев, а его помощником был назначен Николай Андреевич [17, c.
151]. Римский - Корсаков вошел в состав создателей инструментального и
регентского классов Капеллы, а также занимался разработкой учебных программ.
Николай Андреевич внес вклад в музыковедение, написав «Практический учебник
гармонии», в котором изложил опыт своей преподавательской деятельности.
Учебник актуален и в наше время.
Чуть позже, после начала работы Римского - Корсакова в Придворной певческой

капелле, обер - прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев
(1880 - 1905) поручил ему «составить и гармонизовать новый Обиход» в
соответствии «с нашими древними напевами» [3, c. 4]. Николай Андреевич встал во
главе коллектива педагогов Придворной капеллы (Анатолий Константинович Лядов,
Евстафий Степанович Азеев, Александр Александрович Копылова и другие)
работающих над созданием «Пение при Всенощном бдении древних напевов».
В начале XIX века преобразованием напевов занимались Бортнянский,

Турчанинов и другие. Во второй половине века – протоирей Димитрий Васильевич
Разумовский занялся изучением древнерусского одноголосия. [1]
Римский - Корсаков, несмотря на негативную оценку предыдущих работ,

основанных на строгом стиле, в «Пении при Всенощном бдении древних напевов»
использовал те же принципы. Несмотря на разногласия с Милием Алексеевичем
Балакиревым, работа над «Пением» была окончена в 1883 году. Книга стала
образцовым примером гармонизации, по словам протоирея Василия Михайловича
Металлова.
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Создание этой работы ознаменовало новый этап в творчестве композитора:
Николай Андреевич пишет произведения в жанре духовной музыки, в течение 2 - х
лет после написания книги, он создал 40 сочинений духовной направленности,
опубликованные в 3 - х сборниках. Наиболее продуктивным для композитора был
1883 год. [5]
Первым произведением, написанным в духовном жанре, стал четырехголосный

хор «Кто есть сей Царь славы». В первый сборник были включены песнопения из
Литургии Святого Иоанна Златоуста 1883 года создания, исполнявшиеся при
Императорском дворе. Второй сборник состоит из переложений: Да молчит всякая
плоть человеча; Воскресный причастный стих; Се, Жених грядет; Чертог Твой
вижду; Херувимская песнь.
Постепенно интерес Николай Андреевича к духовному жанру стал угасать,

причиной этому могло стать отношение Балакирева к его сочинениям в том
направлении. По мнению Милия Алексеевича, написание музыки духовного жанра
требует от композитора особого молитвенного образа жизни, а владения
профессиональными способностями для этого недостаточно. В следствии этого,
исполнение произведений Римского - Корсакова Придворной певческой капеллой
началось только с 1885 года. [4]
Духовные сочинения Николая Андреевича Римского - Корсакова пользовались

успехом, невзирая на наличие разных мнений с Балакиревым. После издания
сборников произведения вошли в репертуары различных церковных хоров. На
службе в день Казанской иконы Божией Матери хор Ивана Осиповича
Воздвиженского исполнял произведения Галуппи, Чайковского, Римского -
Корсакова и других. На службе особо положительно отметили сочинения Николая
Андреевича. Его сочинения исполнялись на концертах Певческой капеллы Русского
хорового общества под управлением Василия Сергеевича Орлова. Также
произведение Николая Андреевича были включены в репертуар Синодального хора.
В настоящее время его сочинения так же исполняются.
Николай Андреевич Римский - Корсаков внес огромный вклад в становление

русской духовной музыки. В его произведениях можно услышать индивидуальный
русско - церковный стиль, к которому ранее приложил руку Петр Ильич
Чайковский. Особенность сочинений Римского - Корсакова в том, что он воплощает
своеобразные народные распевы, популяризируя русскую народную культуру.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования детского коллектива
в первом классе. Коллектив детей в младших классах еще не сложившийся и находятся в
постоянном процессе формирования и изменения. Задача классного руководителя помочь
детям объединить классный коллектив. Чтобы дети были сплочены и понимали о ценности
сотрудничества, взаимной поддержки, дружбы и сопереживания. Общение и групповая
работа приносят огромную пользу в классе, как для процесса обучения, так и для развития
становления личности детей. Коллектив класса формируется и развивается благодаря тому,
что взаимно влияют друг на друга. Для учителя будет большой плюс, если в классе будет
дружеская атмосфера, так и для учеников.
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«FORMATION COLLECTIVE OF THE FIRSTCLASS»

Resume: The article discusses the features of the formation of a children's collective in the first
grade. The team of children in the lower grades has not yet developed and is in a constant process
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of formation and change. The task of the class teacher is to help children unite the class team. So
that children are united and understand the value of cooperation, mutual support, friendship and
empathy. Communication and group work are of great benefit in the classroom, both for the
learning process and for the development of the formation of the personality of children. The
collective of the class is formed and develops due to the fact that they mutually influence each
other. It will be a big plus for the teacher if there is a friendly atmosphere in the classroom, and for
the students.

Keywords: students, class, cohesion, team.

«Учителю начальных классов выделена главная роль в постановке целей и задач для
эффективного сплочения классного коллектива»[1, с. 29]. Каждые четыре года к ней
попадаются разные дети, только изучая характеры и эмоциональное состояние учеников,
учитель делает выводы о том, как помочь детям, чтобы развивался, становился новый
коллектив. На этапе объединения коллектива учитель является организатором всех
процессов. Он должен всем все объяснять и наглядно показывать, как вести себя в той или
иной ситуации, как лучше спланировать и выполнять какую - нибудь определенную работу.
А также должен давать советы детям или оказывать помощь в разрешении спорных и
конфликтных ситуаций.
Большая часть учителей выделяют следующие ступени для формирования детского

объединения в коллективе. На первых этапах, когда весь класс еще не сформирован, от
учителя требуется строго и четко сформулировать конкретные требования и установить
конкретные правила и нормы для каждого. Постепенно часть класса принимает и
соглашается с этими правилами. Это свидетельствует второй этап формирования. В этот
период ученики обычно требовательны к самому себе и к классному коллективу.

Тогда у детей будет развиваться взаимопонимание и сплоченность, появятся общие
интересы и занятия. Это неизбежно, поскольку они учатся в одном классе, у них одни и те
же учителя и предметы, один и тот же круг знакомых и, возможно, одни и те же увлечения.
На этом этапе общественное мнение становится важными и определяет правила поведения.
Наблюдая, за детьми учитель составляет план по дальнейшему развитию их

коллективной работы. В него можно включать разные творческие мероприятия и игры для
выявления лидеров в классе и инициативных групп.
Например, игра «Школьный театр» помогает детям научиться понимать своих

одноклассников и способствует сплочению коллектива. Такая игра позволяет детям
проникнуть во внутренний мир друг друга, лучше понять и почувствовать своих
одноклассников.
Когда атмосфера в классе относительно стабилизирована, ученики контактируют между

собой, появляются общие точки соприкосновения. Все вместе обсуждают и составляют
планы. Важно, чтобы все решения были равноправными, чтобы мнение учителя не
противостояло мнению учеников, в конечном счете решение должно приниматься всем
классом. Грамотное построение диалога учителя с детьми – это уже залог успеха будущего
дела. Например: планируют и организуют какое - нибудь классное мероприятие,
обсуждают тему классного часа ит.д Кто - то больше всего любит читать стихи, а кто - то
хорошо рисует, кто - то ходит в музыкальный кружок - все это учитывается и обсуждается
всем классом.
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Дети уже начинают действовать вместе, привлекая к своим увлечениям одноклассников,
появляется стремление помочь товарищам, проявлять инициативу в общении и
коллективных начинаниях. Конечно, на фоне всего класса появляется группа ребят
наиболее увлеченных, с яркими проявлениями активности и организаторских
способностей. Такая ячейка класса называется его активом.
Организация коллективной работы всегда связана с необходимостью решения разного

рода задач всем коллективом. «На различных этапах своего формирования детское
объединение постоянно сталкивается с задачами, требующими коллективного подхода,
взаимопонимания, отзывчивости каждого из его членов» [5, с. 293]. Конечный итог
решения вопросов и задач зависит как от профессионализма организатора союза, так и от
плодотворности совместной деятельности этого объединения.
В начальной школе отношения между одноклассниками развиваются по следующему

критерию: ребята присматриваются друг к другу, пытаются понять сверстников,
осуществляют совместные действия, корректируют собственные поступки и поступки
других, учатся правильно реагировать на поступки других, и также своих одноклассников.
Именно в коллективе дети учатся ставить себя на место другого человека, сопереживать

ему. «В коллективе формируются собственный стиль жизни и индивидуальность, свое
восприятие вещей и взглядов на различные предметы и явления» [4, с. 98]. Коллективная
деятельность, куда включен ученик, разнообразна и интересна. «Взаимодействие детей
происходит в процессе обмена какого - либо рода информацией, совместной деятельности,
в ходе которой ученики учатся сплоченности, единства в выборе направлений и
содержания своей деятельности, и, конечно, в процессе непрерывного эмоционального
контакта, т.е. через сопереживание друг другу, выражения чувств симпатии или антипатии»
[2, с. 53].Чем разнообразнее, содержательнее и активнее ребята общаются, тем более
эффективно они развиваются духовно.
Таким образом, чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь

качественных преобразований. В сплочённом коллективе создаются условия не только для
процесса идентификации ребенка с коллективом, но и для обособления его в коллективе.
Учителю необходимо обеспечить гармоничное протекание процессов социализации и
индивидуализации ребенка.
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Василий Александрович Сухомлинский подчеркивал: «Ум ребенка находиться на

кончиках пальцев, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее».
Любой ручной труд способствует развитию мелкой моторики, развитию воображения,

развивает мыслительную деятельность, развивает связанную речь. И это еще творческое
выражение себя, своих возможностей и любознательной деятельности детей.
Декоративно - прикладное искусство - это составляющая часть культуры народа. Оно

основывается на глубинных художественных традициях. Народные мастера в своих
произведениях отражали красоту и гармонию в природе и окружающем мире, традициях
народа, которые органично присутствуют в жизни человека, формирует его духовный мир.
Приобщая ребенка с детства к культуре своего народа, знакомя его с традициями,
обычаями своего народа и присоединение к ним является значительной частью работы по
патриотическому воспитанию дошкольников.
Сегодня материальные ценности, и это н секрет, доминируют над духовными. И наша

задача, педагогов уделить большое внимание патриотическому воспитанию, а это можно
сделать, приобщая ребенка к декоративно - прикладному искусству через искусство
ткачество - одно из древних способов изготовления тканей в ручную, на ткацком станке
или другими приспособлениями путем прикрепления нитей основы.
Свою работу по профориентированию «ткачество», мы начали с разработки этапов

направленных на ознакомление наших старших дошкольников с ручным ткачеством.
На первом этапе, совместно с родителями и детьми, мы сделали выставку «Бабушкин

коврик». Ребята с родителями принесли коврики ручного плетения, которые сами сплели
их бабушки и мамы. Для изучения тканей их качества, мы с ребятами сделали каталоги
тканей, изучили качества, свойства. Собрали вместе с родителями наборы ниток -
шерстяные клубочки, нитки мулине, пяльца разных размеров. С детьми читали книги о
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ткачестве на древней Руси, рассматривали картины, фотографии. Посетили с детьми и
родителями выставку «Быт русской избы».
Совместно с родителями приобрели ткацкие детские станки. Чтобы дать наглядное

представление, как идет плетение с ребятами рассмотрели сам ткацкий станок, узнали
правила его использования, ну и конечно все попробовали, как лента бежит вдоль нитей.
На этапе обучения – первые шаги плетения были из цветной бумаги, фетра, разных

тканях. Совместно с педагогом ребята делали заготовки ковриков из бумаги и фетра,
нарезали полоски «нити». На ткани делали печати, используя природный материал: листья,
цветы, капуста.
Затем педагог предложил изготовить свои ткацкие станки «заготовки» - вырезали круги

из картона, сделали надрезы по технологии и с помощью ниток мулине делали плетения,
предварительно разобрав технику плетения из ниток мулине. В результате у ребят
получились браслеты «фенички», браслеты дети подарили мамам на «День матери».
Следующим этапом, мы с ребятами изготовили из картона ткацкие станки и начали ткать

коврики из трикотажных полосок, путем плетения по кругу. С ребятами мы погрузились в
интересный мир превращения нити в узоры.
Наши исследования нити и разных материалов не закончились. Впереди много

интересных идей с помощью, которых ребята будут приобщаться к древнему способу
плетения и ткачества.
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Аннотация
Одним из методов развития организации самостоятельной работы обучающихся

является введение в процесс обучения рабочих тетрадей.
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Рабочая тетрадь является учебным пособием, имеющим особый дидактический аппарат,
который способствует самостоятельной работе обучающегося по освоению той или иной
учебной дисциплины, мед дисциплин моего курса или профессионального модуля, может
быть использована обучающимися для самостоятельного изучения теоретических
материалов и формировании практических умений а так же навыков, при подготовке к
промежуточной аттестации.
Ключевые слова
Рабочая тетрадь, образование, средства обучения, электронная рабочая тетрадь.
В наше время нельзя представить обучение без активизации самостоятельной работы,

интенсификации самостоятельной познавательной деятельности и эффективных способов
руководства ею. Изменения, происходящие сегодня в российском обществе, способствует
формированию других приоритетных ценностей во всех сферах жизнедеятельности
человека, в том числе и в образовании. Главным приоритетом сейчас является
формирования творческой, самостоятельной, социально активной и конечно ответственной
личности.
Важнейшим предметно - знаковым средством для обучения, получившие в последнее

время общее признание у педагогов и студентов, является рабочая тетрадь. Вместе с
опорными конспектами рабочие тетради объединяют знаковую форму представления
информации для учебы. Главным их отличием является то, что в опорных конспектах вся
учебная деятельность представлена в определенной логике, а в рабочих тетрадях она
индивидуального конструируется. Суть этого конструкта кратко высказал Л. Н. Ланда:
“…обеспечить пооперационное формирование мыслительных процессов”. Операции
ученый представил образно в виде “кирпичиков мыслительной деятельности”, чтобы
осознанно и целенаправленно их формировать у педагога и обучающегося, необходимо
достаточно действенное средство. В наших реалиях у педагога таких эффективных средств
к сожалению не имеется. Разъясняя новый материал, прорешивая с обучающимися задачи.
Он не может быть уверен в том, что все обучающиеся делают именно так операции,
которые нужны, выполняют их так, как это задумано, и что эти операции в конечно итоге
сложатся у них именно в ту систему, которая требуется. Говоря другими словами, сегодня у
педагога нет возможностей для достаточно полного управления ходом и формирование
мыслительной деятельности обучающихся.
В сложившихся цивилизационных условиях важнейшей стратегической задачей

системы образования является формирование таких личностных качеств: высокий уровень
интеллекта, способность выполнять деятельность обеспечивающую полноценное развитие
человечества в будущем. В настоящий момент есть необходимость в новых,
концептуальных подходах к учебному процессу, новых методологических, теоретических и
психолого - педагогических основаниях конструирования обучения.
Опыт организации самостоятельной работы, который накапливается в студенческие

годы, является важным фактором для формирования профессиональной компетенции.
После выпуска человек может отказаться в затруднительном положении, если за годы
обучения не обзавелся важными навыками самостоятельного приобретения знаний, а так
же навыками повседневного образования.
Особое значение имеет та организация самостоятельной работы, которая направлена на

стимулирование творческих способностей обучающегося, придающая личностный смысл
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получаемому образованию, актуализирующая внутренние познавательные мотивы
обучения, способствующая развитию навыков самообразования, способностей к
саморазвитию, а также самосовершенствованию.
В 90 - х годах XX века поиск решения кризисной ситуации в обществе затронул и

образование и привел к появлению совершенно нового жанра учебной литературы, а
именно рабочих тетрадей. Рабочие тетради 90 - х годов основывались на принципах
индивидуализации и диалогизации обучения. Они были материализацией идей
гуманистической школы, так как именно обучающихся был соавтором как тетради, так и
организации учебы и обучения. В виду того, что высшие образовательные организации
перешли на ФГОС 3+, где больше 50 % обучения должно быть выделено на
самостоятельную работу обучающихся, использование рабочих тетрадей стало актуальной
темой.
Рабочая тетрадь содержит в себе особенную мотивацию к обучению. Она по сути своей

является образовательные нам опытом развития обучающегося. Всеми своими
составляющими: заданиями и вопросами, она направлена на “соавторство” и
“сотворчество”. На замену зазубриванию и репродукции приходит самостоятельный поиск
знаний. Самостоятельность обучающихся показана в изменении в лучшую сторону умения
работать с различными источниками, то есть обучающиеся не только способны найти
самостоятельно нужный источник, но и так же, изучив его могут выделить информацию по
интересующей интересующий их теме для решения конкретных задач, обучающихся в
состоянии самостоятельно выполнить учебные задания, без дополнительных подсказок
педагога.
При выполнении заданий, обучающийся вносит ответы прямо в тетрадь (пишет,

подчеркивает, чертит). Работа в тетради должна быть не только полезной и удобной, но и
приятной, а так же интересной, из - за чего некоторые задания дополняются изображениями
и рисунками.[2]
Рабочая тетрадь представляет собой средство как для обучения, так и для преподавания.

Она быстрее других отзываются на потребность образовательного процесса, а так же
сформировывают другие потребности.
Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств предоставляет педагогу

реальную возможность сделать процесс обучения более оптимизированным.
Рабочие тетради для педагога это серьезная попытка разгрузить его от энергозатратной,

механической деятельности, возможность освободить время для творчества, помочь
педагогу организовать свою деятельность.
Так, рабочая тетрадь становится средством развития самостоятельной работы

обучающихся если:
Психолого - педагогические аспекты самостоятельной работы обучающихся

определены.
Выявлены, направленные на развитие интеллектуальных умений, особенности

формирования самостоятельной познавательной деятельности.
Определены условия развития знаний и навыков во время организации самостоятельной

работы обучающихся на занятиях.
Рабочую тетрадь возможно применять во время любого этапа учебного занятия. Она

помогает педагогу создать “обратную связь” с обучающимися, отследить эффективность
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проделанной работы, требует от них активных мыслительных процессов, помогает более
качественно подготовится к промежуточной аттестации и позволяет сформировать
самостоятельность как профессиональное и личностное качество.
Преимущества пользования рабочей тетрадью являются:
Исключена необходимость тратить время на записывание домашних и классных заданий
Дает возможность провести конкретную подготовку обучающимися на занятий.
Помогает обучающимися более осознанно, конкретизировано осознать теоретический

материал.
Может содержать большое количество изображений, помогающих более полно

восприятию получаемой информации, в следствие – более прочному усвоению знаний.
Помогает качественному усвоению изучаемого материала, так как работа со всеми

заданиями самостоятельно, способствует обучающимся максимально приложить все свои
способности для его выполнения.
В настоящее время в эпоху компьютеризации и всеобщего развития интернета,

традиционные рабочие тетради постепенно отходят на второй план, а смену им начинают
появляться электронные рабочие тетради.
Преимуществами электронной рабочей тетради являются быстрая проверка результатов.

При пользовании печатными рабочими тетрадями обучающихся, закончив выполнение
заданий раздела, должен прийти к педагогу и сдать тетрадь для проверки. В электронных
рабочих тетрадях почти вся информация проверяется автоматически, без участия педагога.
Он лишь фиксирует количество ответов, правильных и не правильных. Для творческих
заданий, где обучающемуся нужно выразить свое мнение по определённому вопросу, есть
специальные формы для ответов. Результаты, обучающийся присылает педагогу через
интернет.
Еще одним преимуществом можно назвать компактность, электронная рабочая тетрадь

не занимает места ни в сумке обучающегося, ни на столе педагога.[3]
Так, электронная тетрадь позволяет:
Повысить наглядность в сравнении с печатным изданием, за счет мультимедийных

технологий.
Во время создания исключается стадия типографической работы. Электронные рабочие

тетради являются по своей сути открытыми системами. Их можно дополнять,
модифицировать и корректировать в процессе использования.
Повышается доступность, если разместить ее в виде сайта на сервере учебного

заведения.
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Осуществление образовательно - воспитательного процесса требует правильного
использования совокупностей методов обучения. Современная литература рассматривает
существование нескольких подходов понимания метода обучения. Метод обучения
рассматривается как упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на
достижение поставленных дидактических целей, решение актуальных педагогических
задач [2].
В работе С. Л. Кузнецовой отражено мнение педагогов: «у И.Я. Лернера и М.Н.

Скаткина методы обучения предназначены для достижения дидактических целей: усвоения
знаний, овладения способами решения возникающих проблем и воспитания. Основным
принципом реализации методов обучения, по мнению Н.Г. Казанского и Т.С. Назаровой,
является корреляция методов преподавания и учения, оптимальное соответствие между
которыми определить не представляется возможным в виду «гибкости» самой системы.
И.Я. Лернер вывел один из важнейших принципов теории методов, ставший
аксиоматичным - зависимость выбора методов обучения от содержания, т.к. именно
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содержание является ведущим по отношению к методу. Однако В.Б. Ежеленко и В.И.
Орлов не разделяют данной точки зрения и настаивают на ведущей роли средств обучения
по отношению к методу. Принцип возрастающей самостоятельности учащихся нашел
отражение в концепции Скаткина –Лернера» [1].
Так же «взаимоотношение формы и метода также не осталось вне внимания ученых и

педагогов. С.А. Шапоринский полагает, что «формы и методы обучения... составляют
единство, но не тождество» [1], что методы теоретического и практического обучения
могут иметь одну форму, при этом, являясь разными методами, поскольку они
обусловлены различными познавательными процессами. С.А. Шапоринский, В.М.
Казакевич придерживаются точки зрения, что большинство категорий, традиционно
относимых к методам обучения, по своей сути являются организационными формами
обучения. Данную точку зрения разделяютВ.Б. Ежеленко и В.И. Орлов» [1].
«Современная педагогика предусматривает использование классификации методов,

основанных на характере мыслительной активности детей. Принимая во внимание данный
критерий, выделяют типы обучений: объяснительно - иллюстративный, догматический,
эвристический, проблемный, модульно развивающий [2].
Предложенная классификация была составлена, основываясь на делении повышения

активности учащегося в процессе познания и реализации его образовательно -
воспитательной деятельности» [2].
Методы обучения классифицируют по разным критериям, например:
По типу восприятия информации учащимися: активные, интерактивные и пассивные. По

способу передачи информации: словесные (работа с литературой, лекции, беседы с
учителем, практические (эксперименты, наблюдения). По дидактической цели:
направленные на приобретение, применение, закрепление, проверку знаний, навыков и
умений, на творческую деятельность. По типу познавательной деятельности:
объяснительно - иллюстративные, репродуктивные, проблемные, частично - поисковые,
исследовательские. По типу сотрудничества преподавателя и учеников: монологические,
диалогические, индивидуальные, групповые [3, 4].
Активные методы предполагают вовлеченность детей в учебную деятельность на

протяжении всего урока. Их плюсы — высокий уровень самостоятельности и мотивации
учеников, активизация мышления, памяти. Чаще всего на уроках в современной школе
используются: презентации, кейс - технологии, дидактические игры и др. [3, 4].
Таким образом, методы обучения - это конструктивное единство путей и способов

эффективной передачи определенной части социального опыта обучающимся, которая
обеспечивает успешную самореализацию учащихся в учебной деятельности [3, 4].
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯПРОГРАММАДЛЯМЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ
«ВСЕОКОСМОСЕ»

АННОТАЦИЯ
Младшие школьники – возраст, когда дети совершенствуют познавательные процессы.

Такие как память, внимание или же восприятие. Ребята отрыто познают мир, задают
вопросы, интересуются разными вещами. К примеру вселенная, то, что окружает нашу
планету. Пока дети рассматривают плоскость Земли, но астрономия дает мыслить чуточку
глобальнее. От простых вопросов ребенка до чего - то большего. Рассмотреть все более
масштабно. Это довольно полезно, так как раскрывает космос, необычные аспекты
вселенной, его объекты, звезды, черные дыры. Ребенок видит эту красоту, а может и
захочет, запланирует открыть новую планету, выйти за систему или же путешествовать
между ними. Красивый космос манит деток к неизведанному, а потому нужно донести им,
что кроется под этим чарующим словом.
В данной статье представлена программа «Все о космосе», которая включает в себя

темы, направленные на развитие интересов младших школьников к изучению не имеющей
границ вселенной.
Ключевые слова
младшиешкольники, космос, программа

Актуальность
Программа нацелена на формировании условий для устойчивого интереса, обогащение

знаний о космосе, к знаниям о звездах, планетах, всей вселенной. Ведь это та наука, когда
дети могут сами тянутся к познанию космоса, ибо это интересно. Дети начинают с
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космических картинок, а потом охватывают все больше и больше. Важно помочь детям
глубже познать мир, способствовать систематизации новой информации, применять в
различной деятельности, развить творческую активность детей, познакомить с созвездиями,
расширить кругозор младших школьников, повысить эрудицию, вовлечь в активную
беседу и совместную исследовательскую деятельность. Также это может стать
предпосылкой к празднику «День космонавтики» 12 апреля.
Содержание программы включает в себя задачи, носящие обучающий, развивающий и

воспитательный характер. Это и формирование навыков к самообразованию,
систематизация знаний, расширение знаний о космосе, тем самым и формируя базу
астрономического минимума. А также развитие творческих способностей,
коммуникативных умений, исследовательских или рефлексивных.
Средствами эффективного усвоения программы курса являются творческие задания,

ролевые, дидактические, имитационные игры, опыты и практические работы, создание
исторических проектов, моделирование. Тематические блоки программы направлены на
расширение представления не только конкретной темы, развивая восприятие, мышление и
воображение. Тем самым и задействуя методы и приемы для развития этих познавательных
процессов.
Например, тема о звездах дает представление об огромных самосветящихся раскаленных

газовых шарах, развивает представление о размерах, форме предмета и его цвете,
воспитание умения работать в группе.
Тема «Солнечная система» формирует целостный взгляд на галактику, Солнечную

систему, знакомит со звездами, не только нашей планетой, развивает интеллектуальные
умения и творческие способности детей.
Или тема «Как солнышко в течение года совершает путешествие по Зодиаку?» Дети

учатся видеть проблему и пути ее решения, а также формируют мышление, воображение,
самостоятельно составляя звездные карты. Тем самым совершенствуя и первоначальные
знания о созвездиях
В основном на каждом занятии применяется метод наблюдения, а также беседа. Который

в свою очередь обеспечивает анализ информации, сведений. Применяются и игровые
методы на занятиях. Это Игры на тему «Космос» для детей, игра «Что возьмем с собою в
космос», «Скажи наоборот». Раскрывается отличие Земли от других планет, а также
открытие и закрепление нового. Можно и выяснить, что дети еще не знают о космосе и
восполнить данные пробелы информацией в знаниях. Тем самым не только формируя свои
интересы, но и сближая ребенка с другими сверстниками. Можно изучать космос, не
подкрепляя интерес сухими фактами, а показывать настоящие, реальные снимки или же
видео. Можно путешествовать благодаря некоторым сайтам, приложениям. Или же
рассматривать компьютерные модели звезд, солнца, всей галактики. Есть и наглядные
опыты и эксперименты ( тем самым осуществляя подобного рода деятельность с помощью
метода практической работы, эксперимента, а также различные приемы). Ребенок начинает
понимать, что окружает его много разных вещей. Учиться наблюдать, познавать многое. К
примеру Земля. Хоть это и малая часть неизведанного, безграничного, но она явно
отличается от других наличием воды, воздуха. Про нее есть много увлекательных фактов,
но остальные планеты также интересны. Можно обсуждать, отмечать разные
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интересующие вещи про космос. К примеру здорово пообсуждать с ребятами на тему
«Плутон – планета?». Интересно будет и услышать про самую большую звезду.
Так данная программа рассчитана на младших школьников от 7 до 10 лет. Реализация

данной программы позволит развить познавательный интерес, желание узнавать новое,
показывать инициативу. Совместная деятельность данной темы поможет младшим
школьникам проявить себя, поделиться полученными знаниями, охотно участвовать в
викторинах, конкурсах данной тематики. Эффективность программы зависит от
доступности, системности, последовательности и логичности изложения материала,
формируя познавательные процессы.
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В дошкольных образовательных учреждениях досуговая деятельность организуется,
непосредственно, в свободное время. Творческая, интеллектуальная деятельность, развитие
фантазии и в целом становление характера ребенка в будущем.
Свободное время для развития, самообразования и отдыха определяется в каждой семье

по - своему, в зависимости от становления духовного и экономического состояния.
Досуг помогает человеку восстановить психологическое состояние во время отдыха,

реализует потребность в физической активности, развивается и дружит. Взрослый с
организацией досуга справляется сам, а маленького ребенка нужно направлять и помогать
ему в этом.
Основными видами досуговой деятельности являются:
1) Развлечение покрывает затраты на другие виды деятельности. Во время

развлечения ребенок возмещает те навыки, которые не сможет реализовать в труде и учебе.
У него проявляется физическая активность, развивается духовное и психологические
состояние.

2) Отдых освобождает от повседневных проблем, неким образом высвобождает
чувства и ощущения на волю, помогает открыться.

3) Во время экскурсий, дискуссий и деловых игр ребенок культурно просвещается.
Это своего рода самообразование ребёнка.

4) Наиболее высоким уровней досуговой деятельности является – творчество. Во
время творческой деятельности ребенок развивает свою фантазию, в какой - то степени
успокаиваете свое психологическое и эмоциональное состояние.
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5) Общение является необходимым фактором в условиях развития и становления
личности ребенка. Коммуникация - хороший способ развития разговорной, умственной и
духовной части ребенка.
В досуговой деятельности ребенка выделяется несколько признаков психолого -

педагогической деятельности. Первый принцип позволяет расширить свои интересы,
расширить кругозор познания и развития. Второй принцип - это коллективная
деятельность. Помогает сформировать положительные взаимоотношения со сверстниками,
дает начало развития человеческих качеств, поддержки, помощь товарищу, когда он в ней
нуждается, рост альтруизма. Третий принцип служит развитию эстетических и
нравственных качества человека. Ведь досуговая деятельность напрямую связана с
формированием этих качеств личности. Каждый из перечисленных принципов решает свои
задачи, играет свою роль в проведении досуговой деятельности, в организации праздников,
отдыха, развлечении и самообразовании ребенка.
Рассмотрим досуговую деятельность по следующим классификациям – это отдых,

развлечения, праздники, самообразование и творчество.
Отдых, как мы уже говорили выше, освобождает от повседневных проблем, помогает

обрести состояние покоя, восстанавливает эмоциональное состояние, помогает отдохнуть
физически и морально. Он разделается на активный и пассивный. К активному отдохну
относиться коллективные или индивидуальные подвижные игры, гимнастка, прогулка и
работа на участке. Деткам нравиться своего рода «ролевые» игры, они с легкостью
превращаются в зайчиков, лисичек, роботов и многих других персонажей. Так же играют с
удовольствием играют на площадке в такие игры, где можно побегать, попрыгать и
покричать.
Во время пассивного отдыха в основном дети слушают спокойную музыку, общаются на

волнующую их тему. Обычно это как раз и происходит после чрезмерно активного отдыха.
Воспитали читают сказки, рассказывают истории, что в последствии помогает ребенку
развить фантазию и воображение.
Следующая классификация – это развлечение. Развлечение помогает ребенку выйти из

«однообразия» поддаться своим детским искушениям. Оно развивает у ребенка эмоции и
чувства, знакомит с видами деятельности, такими как искусство и культура. Формирует
положительные качества и в какой - то степени уверенность в себе. К развлечениям
относится:

1) Концерты;
2) Народные игры;
3) Познавательные вечера;
4) Спортивные игры;
5) Театральные постановки и мн. др.
При планировании развлечения необходимо учитывать индивидуальные качества и

возрастные особенности каждого ребенка. Определять временные рамки, форма
организации и подготовка. Ведь дети делаться, как и на непосредственных участников, так
и на слушателей.
Дети, которые привыкшие только слушают должны быть привлечены к организации

атрибутов или же помощи в организации. А дети, которые являются непосредственными
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участниками конечно же уже будут принимать активное участие в выбранном вами видом
ржавления.
Важное значение принимает в досуговой деятельности праздник. Праздник – это такой

день, когда вокруг счастливы и рады, у детей и взрослых большой эмоциональный подъем,
все чувствую радость и хорошее настроение. Особо значение имеет праздник для детей,
потому что у них ассоциируются с счастьем, весельем и отличным настроением. Но также в
этой классификации нужно не обойти стороной интересы каждого малыша. Одних
привлечь к оформлению и организации, других непосредственно к участию. Лучше всего
конечно будет стараться коллективно сплотить и заинтересовать ребят, сделать подделки,
рисунки выучить музыкальную композицию, раздать каждому ребенку по стихотворению.
В детском саду стараются не обходить стороной ни один праздник, их огромное
количество. Во время празднования дети могут проявлять себя с разных сторон,
творческих, музыкальных, конкурсных, культурных и др., что способствует так же
развитию личности во многих аспектах, помогает раскрыть потенциал ребенка, его
возможности и талант.
Творчество. Само слово говорит на себя - «искусство». Несет значение смысла творить,

создавать, созидать. Творчество – это эстетика, проявление своего внутреннего понимание
и видение мира.
Целью творчества является:
1) Наполнение опытом и чувствами эмоциональную сферу.
2) Обогащает познавательную активность.
3) Влияет на физическое и психологическое развитие.
4) Помогает ребёнку увидеть и понять всю красоту, почувствовать прекрасное.
5) Формирование художественных навыков в искусстве.
6) Развить язык общения, музыкальных слух и др.
Творчество помогает ребёнку увидеть реальные объекты, красоту в природе, в

окружающих его вещях. Помогает умственному развитию, фантазии и воображения,
развитию двигательной активности. Важно сформировать у ребенка потребность в
творчестве, обеспечить ребёнка оптимистическим отношениям к своим
возможностям.
И наконец последняя классификация самообразование. Это познавательная

классификация, целью которой является приобретение знаний в какой - либо сфере науки.
Самообразование имеет такой спектр целей и задач, который не влияет на творческие и
учебная сферы деятельности ребенка, а делает их значимыми.
Видами самообразования является различного рода игры; экспериментальная

деятельность; художественная деятельность и искусство; экскурсии; познавательные
беседы; разног типа хобби и др.
Досуговая деятельность является неотъемлемой частью дошкольного образовательная

учреждения в жизни ребенка. С помощью нее ребёнка может развить со всех сторон свои
человеческие качества. С помощью нее повышается эффективность воспитательного и
образовательного процесса, создаются всевозможные удобства для развития личности
ребенка.
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Проблема типа акцентуаций и его влияния на поведение личности является актуальной в

рамках исследования условий оптимизации межличностных отношений. Данная проблема
приобретает особую актуальность в подростковом возрасте в связи с эмоциональной
незрелостью и недостаточным развитым умением контролировать собственное поведение.
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Акцентуации характера – означают чрезмерную выраженность отдельных черт
характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с
психопатиями [1, с. 5].
К. Леонгард выделяет десять основных типов акцентуаций, каждый из которых

предопределяет избирательную устойчивость человека к одним жизненным невзгодам, при
повышенной чувствительности к другим; к частым однотипным конфликтам, к
определённым нервным срывам [3].
Целью нашего экспериментального исследования было выявление взаимосвязи между

типом акцентуаций и конфликтным поведением подростков. Исходя из нашей гипотезы,
существует взаимосвязь между типом акцентуаций характера подростка и его поведения в
конфликтах.
Для достижения цели и проверки гипотезы мы использовали следующие

психодиагностические методики: «Методика диагностики поведения в конфликтах» (К.
Томас) [2], «Опросник выявления акцентуаций характера» (К.Леонгард –Шмишек).
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 п. Волоконовка Белгородской

области. В нём приняли участие учащиеся 8 «Б» класса. Общее число испытуемых
составило 20 человек.
Перейдем к анализу полученных результатов. Рассмотрим преобладающие типы

акцентуаций у подростков, предпочитающих определенные стили поведения в конфликте.
На рисунке 1 представлены типы акцентуаций подростков с доминирующей стратегией

конфликтного взаимодействия «соперничество».

Рис. 1.Соотношение типов акцентуаций у подростков
с доминирующей стратегией поведения в конфликтах соперничество

Анализируя полученные данные можно заметить, что у подростков с доминирующей
стратегией поведения соперничество наиболее выраженный тип акцентуаций является
циклотимный тип. На втором месте гипертимический и застревающий, для людей этих
типов характерно завышенная самооценка, стремление к лидерству. Менее выражен
дистимический тип акцентуаций. Для подростков у которых стратегией поведения в
конфликтах является соперничество почти все типы акцентуаций очень явно выражены.
На рисунке 2 предствалены рузультаты анализа акцентуаций подростков с

доминирующей стратегией поведения в конфликте «сотрудничество».
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Рис. 2.Соотношение типов акцентуаций у подростков
с доминирующей стратегией поведения в конфликтах сотрудничество

Анализируя полученные результаты можно заметить следующие:
1. Наиболее выраженные типы акцентуаций для данного способа поведения в

конфликтах циклотимичный, аффективный и гипертимный.
2.Менее выражены дистимичный и тревожный типы.
Перейдем к анализу типов акцентуаций у подростков с преобладающей стратегией

«компромисс» (рис. 3).

Рис. 3Соотношение типов акцентуаций у подростков
с доминирующей стратегией поведения в конфликтах компромисс

Можно заметить, что у подростков со стратегиями сотрудничество и компромисс
совпадают наиболее выраженные типы акцентуаций (циклотимичный и аффективный
типы). В то же время для компромисса мы видим наиболее равномерное распределение
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среди всех стратегий поведения в конфликтах. На данной диаграмме у подростков менее
выражены педантичный и дистимичный типы акцентуацаций.
На рисунке 4 представлены преобладающие акцентуации характера у подростков с

доминирующей стратегией поведения в конфликте «приспособление».

Рис. 4Соотношение типов акцентуаций у подростков
с доминирующей стратегией поведения в конфликтах приспособление

Можно заметить следующее:
1. У подростков с доминирование приспособления явно выражены гипертимный,

циклотимный и аффективный типы акцентуаций. Для которых характерно пассивная
сторона в конфликтных ситуациях и дружелюбность, комуникабельность и познание мира.

2.Не выражен дистимичный тип.
3.Все остальные типы не сильно выражены, находятся в норме.
Рассмотрим преобладающие типы акцентуаций у подростков со стратегией поведения

конфликтных ситуаций «избегания» (рис. 5).

Рис. 5Соотношение типов акцентуаций у подростков
с доминирующей стратегией поведения в конфликтах избегание
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Анализируя полученные результаты можно заметить следующие:
1.Наиболее выражены типы акцентуаций циклотимичный, аффективный, эмотивные,

неуравновешенный и тревожный. Данные типы характеризуются высокой
эмоциональностью и, вероятно, конфликт для них - источник эмоциональной
нестабильности, в силу чего они предпочитают от него уходить.

2.Не выражены типы акцентуаций педантичный и дистимичный.
В целом, анализируя результаты проведенных нами психодиагностических методик

можно прийти к выводу, что существуют взаимосвязь между типом акцентуаций
подростков и их стратегиями поведения в конфликтах. Чем сильнее выражен у подростка
определённый тип акцентуаций, тем вероятнее будет определение стратегии поведения его
в конфликте.
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